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в жизни каждого человека происходят важные 
для него события. Чаще всего осмысление их 
значимости происходит в юбилейные дни. вот и 
наш товарищ – валерий Анатольевич Журавлев, 
в этом году отмечает свой 70-й год рождения. но 
как-то странным для нас выглядят эти цифры в 
тексте. Перед нами энергичный моложавый муж-
чина в расцвете жизненных и творческих сил. и 
все же сегодня за его спиной уже более чем полу-
вековой трудовой стаж, из которых более сорока 
лет посвящены педагогической и научной дея-
тельности, а также годы и годы военной службы.

выбор жизненного пути был предопреде-
лен, пожалуй, с самого рождения. детство и 
юность валерия прошли в ленинградской интел-
лигентной семье. Мама, светлана сергеевна, 
– преподаватель русского языка и литературы. 
отец – Анатолий Матвеевич, ветеран великой 
отечественной войны, награжденный орденами 
и медалями за мужество, отвагу и доблесть, 
проявленные в боях с европейскими и япон-
скими фашистами. он закончил войну на леген-
дарных «Катюшах» в Манчжурии в 1945 году. 
Профессиональный военный, понимающий всю 
важность военной службы для защиты отечества, 
он продолжил службу, участвуя в обучении и 
воспитании офицеров для внутренних войск и 
органов Мвд ссср [37]. старший брат отца – 
Борис, тоже фронтовик. Прошел всю великую 
отечественную, кавалер шести орденов, среди 
которых четыре ордена Красного Знамени и 
другие боевые награды. 

деды, о которых валера знал только по вос-
поминаниям отца и матери, тоже защищали 
родину с оружием в руках. Георгиевский кава-
лер дед Матвей воевал в Первую мировую войну 
в составе Бутырского полка. дед сергей – в 1942 
году в боях под ржевом пропал без вести. «ни 
петлички, ни лычки», как писал А. твардовский.

об этом стихотворение валерия Анатольевича 
«Я – русский офицер!»:

 
Есть что-то гордое, родное 
В словах простых: «Я – русский офицер!» 
К ним относилась каста благородных, 
Служа Отчизне, брали с них пример. 

Бутырцы, павловцы, преображенцы 
Несли всегда вы гордо, высоко 
Победы русской лавровые венцы 
Знамена Славы и Христа чело. 

Как верное копье Георгия Святого 
Георгиевский клинок в ваших руках. 
Сверкал Викторией, быть не могло иного 
И отражался в наших душах и сердцах. 

Не могут верность чести исказить 
Страницы русских Смут, забвенье и измены. 
Внесла навечно золотая нить 
Героев имена на мраморные стены. 

Горжусь всегда, что сын я твой, Россия! 
И что во мне моих отца и дедов кровь. 
Что, продолжая дело Русских офицеров, 
Не посрамил ни чести их, ни их полков!

самоотверженный воинский подвиг семьи 
был для валерия и его брата игоря ежедневным 
примером и закономерно, что они оба стали про-
фессиональными военными.

все годы, что мы знаем валерия Анатольевича, 
а это более полувека, в нем ощущается эта 
армейская наследственность: выправка, собран-
ность, четкость, дисциплинированность, ответ-
ственность, уверенное владение оружием, отлич-
ная физическая подготовка.

 Мы вместе с ним учились на военно-

The summary. The life path, stages of administrative and scientific and pedagogical activity of 
the doctor of historical sciences, candidate of legal sciences, professor, Honorary Worker of Higher 
Professional Education of the Russian Federation Valery Anatolyevich Zhuravlev are considered. His 
main scientific works on history and jurisprudence are given, their high level, relevance and practical 
significance are noted.

Key words: V.A. Zhuravlev; Higher Political School of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR; St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation; Northwestern branch of the 
Russian State University of Justice.
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Валерий, Анатолий Матвеевич и Игорь Журавлевы, 1971 г.

Отец и сын Журавлевы, 1976 г.
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Из газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», 5 декабря 1970 г. [33].

политическом факультете высшего политиче-
ского училища Мвд ссср. Курсант Журавлев 
уже тогда выделялся в своей учебной группе, да 
и на всем курсе этими своими качествами. он 
уверенно овладевал военными науками побеж-
дать, успевал быть лучшим на борцовском ковре, 
на соревнованиях по стрельбе (навыки огневой 
подготовки помогли стать капитану Журавлеву 
чемпионом вПУ имени 60-летия вЛКсМ Мвд 
ссср в 1983 году) и уже тогда проявлял склон-
ность к научной работе.

валерию Журавлеву во всех делах сопутство-
вала удача, потому что среди многих достоинств 
было и умение выстроить уважительные товари-
щеские отношения с окружающими. до настоя-
щего времени мы не слышали ни одного негатив-
ного мнения о валерии Анатольевиче Журавлеве.

наш юбиляр считает, что во многом эта удача 
формировалась и хорошим курсантским окру-
жением. так, в его группе учился Александр 
Заславский, прекрасный человек и товарищ, с 
которым валерий встречался по службе и после 

окончания училища. Полковник Заславский тра-
гически погиб во время подрыва фугаса в пути 
следования по Грозному автомобиля генерал-
лейтенанта А.А. романова, бывшего в то время 
командующим объединенной группировкой 
федеральных войск в Чеченской республике, и 
сопровождавшими его лицами [17, 21]. 

но и сам валерий Анатольевич рисковал 
своей жизнью, выполняя в 1991 году служебные 
обязанности по поддержанию общественного 
порядка в нагорном Карабахе. За образцовое их 
исполнение награжден медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка».

в круг друзей курсанта Журавлева входили 
замечательные люди. в.А. соловьев, мастер 
спорта по самбо, будущий чемпион европы, с 
которым валера выступал на соревнованиях в 
одной команде. в.А. иванов, душа коллектива, 
творческая личность, в настоящее время доктор 
исторических наук, профессор, известный в 
стране историк. А.н. суслин, внимательный, 
отзывчивый человек, который в настоящее время, 
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Родное отделение. Курсант Журавлев стоит первый слева.

совместно с городскими структурами, органами 
правопорядка принимает участие в работе с труд-
ными подростками [39].

Авторам приятно, что валерий Анатольевич 
числит нас в этом круге.

Профессор Журавлев с теплотой вспоминает и 
старших товарищей, наставников, без которых и 
личная судьба могла сложиться по-другому.

Это тренер по самбо М.н. Шубников, учив-
ший приемам борьбы школьника, и затем и кур-
санта Журавлева. Под его руководством курсант 
Журавлев становился чемпионом вПУ Мвд 
ссср в 1974 году. Человек, беззаветно предан-
ный своему делу, Шубников почти шестьдесят 
лет возглавлял сборную вПУ Мвд ссср, а затем 
военного института войск национальной гвардии 

российской Федерации. 
опытные командиры и преподаватели кафедр 

и.д. Ходанович, М.Ю. Гутман, н.в. Григорьев, 
А.е. Алексеенков, Г.д. Ковалев, в.в. Карепин, 
в.и. Хальзов, Ф.М. Хаберев и многие другие 
также способствовали становлению валерия 
Анатольевича и как офицера, и как будущего 
ученого [4]. 

Легендарный заместитель начальника 
училища Герой советского союза Михаил 
владимирович Ашик – пример не только силы 
русского духа, но и физической силы [2; 6; 35; 
36; 38]

валерий Анатольевич вспоминает, как во 
время сборов по подготовке команды вПУ Мвд 
ссср к соревнованиям по борьбе самбо в 1974 
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году в спортзал зашли Михаил владимирович и 
начальник факультета А.Ф. носок. не обратив 
внимание на легкий беспорядок в помещении, 
полковник Ашик поинтересовался ходом подго-
товки, затем взял пудовую гирю, стоявшую в про-
ходе, несколько раз ее поднял, пожелал успехов, 
попрощался и вышел, провожаемый восторжен-
ными взглядами спортсменов. 

После окончания вПУ Мвд ссср в 1974 году 
наши пути разошлись. валерий служил во вну-
тренних войсках Мвд ссср на политических 

должностях по восходящей: заместитель коман-
дира роты по политической части, помощник 
начальника политотдела полка по комсомольской 
работе, инструктор агитации и пропаганды воин-
ской части в городах Арзамас-16 и дзержинск.

в 1982 году валерий Анатольевич окон-
чил военно-педагогический факультет военно-
политической академии им. в.и. Ленина. служил 
преподавателем в вПУ Мвд ссср до 1985 года. 
два года мы с ним, выпускники 1974 года, слу-
жили на одной кафедре. Это было очень важно 

Владимир Лукин и Валерий Журавлев

 В.А. Журавлев (слева) и А.Е. Алексеенков на вступительных экзаменах, 2004 г.
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для нас – чувствовать постоянную поддержку и 
возможность получить помощь при необходимо-
сти. Это чувство локтя укрепилось с возвраще-
нием нашего товарища на кафедру и с той поры 
остается у нас.

с 1985 по 1987 год вновь служба в войсках: 
старший инструктор организационно-партийной 
работы политотдела полка, заместитель. началь-
ника политотдела бригады (г. Барнаул). с 1987 по 
1989 год преподавал в новосибирском высшем 

военном командном училище Мвд ссср. 
в 1989 году в.А. Журавлев вернулся в родной 

вуз, где прослужил до 2004 года. Преподавал в 
санкт-Петербургском юридическом институте – 
Академии – Университете Мвд россии. 

Большим и сложным для валерия Анатоль-
евича стал период административной и педаго-
гической работы в санкт-Петербургском государ-
ственном университете аэрокосмического при-
боростроения. с 2004 по 2008 год он работал 

Герой Советского Союза М.В. Ашик

Герой Советского Союза М.В. Ашик и В.А. Журавлев, 2019 г.
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деканом непростого для технического вуза гума-
нитарного факультета. несмотря на сложно-
сти и препоны, совместно с коллегами добился 
открытия новой, ставшей престижной для сту-
дентов специальности – «Перевод и переводове-
дение» [25].

Последнее десятилетие XX века стало самом 
плодотворным в научном плане: в 1991-2000 
годах валерий Анатольевич провел ряд научных 
исследований и блестяще защитил три диссерта-
ции на соискание ученых степеней: по истории 
– кандидата и доктора исторических наук, и по 
юриспруденции – кандидата юридических наук. 

докторская диссертация на тему «Печать и 
политический выбор русской армии в марте – 
октябре 1917 года» по специальности 07.00.02 – 
отечественная история была защищена на засе-
дании специализированного диссертационного 
совета в санкт-Петербургском государственном 
университете в 2000 году [10]. 

А уже в следующем году в санкт-Петер-
бургском университете Мвд россии прошла 
защита диссертации «военно-правовая политика 
российского государства и средства массовой 
информации (март–октябрь1917 года) (историко-
правовой анализ)» на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 
12.00.01 – теория и история права и государства; 
история правовых учений (юридические науки) 
[9]. в 2001 году присвоено ученое звание «про-
фессор».

в 2006 году за заслуги в области образова-
ния профессор в.А. Журавлев был награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации».

Значительную роль в становлении в.А. Журав-
лева как ученого сыграл доктор юридических 
наук, профессор, академик, генерал-лейтенант 
милиции виктор Петрович сальников. Будучи 
учеником полковника Журавлева Анатолия 
Матвеевича, он инициировал и направлял науч-
ную работу его сына – валерия Анатольевича – 
в период служебной деятельности в вузах Мвд 
[1; 3; 14].

с 2008 по 2014 год профессор в.А. Журавлев 
работал на должности декана факультета под-
готовки специалистов для судебной системы 
северо-Западного филиала российского государ-
ственного университета правосудия.

Это был период становления и развития 

факультета, приходилось решать задачи по орга-
низации учебного процесса, подбору кадров, вне-
дрению и освоению новых технических средств 
и программ обучения. и валерию Анатольевичу 
удавалось их успешно решать.

в настоящее время валерий Анатольевич тру-
дится на должности профессора кафедры обще-
теоретических правовых дисциплин и проводит 
занятия по дисциплинам «история государства 
и права россии», «история государства и права 
зарубежных стран», «история политических и 
правовых учений».

Кроме того, он является профессором кафе-
дры в институте технологий предприниматель-
ства и права ГУАП и читает курс «история госу-
дарства и права россии».

в научном багаже профессора Журавлева 
более девяноста научных и учебно-методических 
работ по истории и юриспруденции. наиболее 

Слева направо: майор В.П. Сальников,
полковник А.М. Журавлев,

подполковник В.А. Семенов. 1980
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значимыми он считает монографии «российская 
государственность и армия в 1917 году», «Без 
веры, царя и отечества» [8, 4]. 

валерий Анатольевич принимает активное 
участие в работе научных творческих коллек-
тивов. Заметен его вклад в подготовку и изда-
ние монографий «Министерство внутренних дел 
россии: 1802-2002. исторический очерк в 2-х 
томах» [26; 27], «Международный терроризм: 
политический анализ рисков и стратегий обеспе-
чения безопасности», «история судебных орга-
нов в санкт-Петербурге: лица, события, факты», 
«Ленинградский областной суд: 100 лет служения 
правосудию» и ряда других [7, 6, 10-12]. 

Признаемся, что одному из авторов настоя-
щей статьи в силу междисциплинарных подходов 
в изучении проблем безопасности государства 
и общества неоднократно приходилось высту-
пать рецензентом научных исследований про-
фессора Журавлева, подготовленных им к печати. 
Можно отметить их высокие научный уровень, 
актуальность и практическую значимость. Будет 
правильным сделать вывод о том, что высокая 
степень ответственности исследователя позво-
ляет в.А. Журавлеву представлять на суд уче-
ного сообщества работы только отличного каче-
ства. Эту самую ответственность один из авто-
ров ощущал на себе, когда профессор-историк, 
невзирая на наши дружеские отношения, кри-
тически оценивал представленные для рецен-
зии собственные рукописи и результаты научных 

Диплом и нагрудный знак «Почетного работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации»

исследований своих коллег (см., напр., [19; 20; 
24; 28; 29; 30; 31]).

среди увлечений валерия Анатольевича 
Журавлева, кроме чтения классической рус-
ской литературы, поэзия. Это – от мамы, но и 
Анатолий Матвеевич был блестящим знатоком 
отечественной поэзии, замечательно исполнял 
стихи великих русских поэтов и пел романсы.

валерий Анатольевич пишет хорошие стихи. 
текст одного из его сочинений был положен на 
музыку и стал Гимном северо-Западного фили-
ала российского государственного университета 
правосудия, исполняемым студентами на торже-
ственных мероприятиях.

 среди хобби остаются и физические нагрузки. 
Плавание на средние дистанции помогает дер-
жать сердце и легкие в тонусе. Бильярд способ-
ствует сохранению зоркого взгляда не только на 
научные проблемы, но в целом на жизнь.

наш замечательный товарищ доктор истори-
ческих наук, кандидат юридических наук, про-
фессор, Почетный работник высшего професси-
онального образования российской Федерации 
валерий Анатольевич Журавлев любит жизнь во 
всех ее проявлениях. Пытливый ученый, талант-
ливый организатор, отличный семьянин, знаю-
щий цену любви и дружбе, вошел в пору рас-
цвета своей жизни. 

в его большой дружной семье двое детей 
и четверо внуков. и всегда рядом с валерием 
Анатольевичем супруга – Лидия Алексеевна, 
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Декан факультета подготовки специалистов для судебной системы 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, 2014 г.

красивая элегантная женщина, всю свою жизнь 
посвятившая семье. несмотря на постоян-
ные переезды, она всегда оставалась надеж-
ной опорой в жизни. награждена медалью 
«Жене офицера – За любовь, терпение и веру» 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск россии». 
Мы не скажем, что жизнь начинается после 

семидесяти лет, но подтвердим, что как науч-
ный, так и жизненный потенциал валерия 
Анатольевича Журавлева далеко не исчерпан, и 
пожелаем ему новых достижений на его жизнен-
ном пути.
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ПРОФЕССОРА ВАЛЕРИЯ ЖУРАВЛЕВА.  

Портрет юбиляра в теплых дружеских тонах и ярких научных красках

Аннотация. Рассматривается жизненный путь, общественная и научно-педагогическая 
деятельность доктора исторических наук, кандидата юридических наук, профессора, 
Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валерия 
Анатольевича Журавлева. Юбиляра поздравляют его сослуживцы по Санкт-Петербургскому 
юридическому институту МВД России.

Ключевые слова: В.А. Журавлев; Санкт-Петербургский юридический институт 
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SELECTED PAGES oF THE BIoGRAPHY  
oF PRoFESSoR VALERY ZHuRAVLEV.  

Portrait of the hero of the day in warm friendly colors and bright scientific colors

The summary. The life path, social and scientific and pedagogical activity of the doctor of 
historical sciences, candidate of legal sciences, professor, Honorary Worker of Higher Professional 
Education of the Russian Federation Valery Anatolyevich Zhuravlev is considered. The hero of the 
day is congratulated by his colleagues at the St. Petersburg Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.
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доктору исторических наук, кандидату юри-
дических наук, профессору, Почетному работ-
нику высшего профессионального образования 
российской Федерации полковнику милиции 
в отставке валерию Анатольевичу Журавлеву 
10 июля 2023 года исполняется 70 лет. 

офицерское и научное становление буду-
щего российского ученого проходило в годы 
его службы во внутренних войсках Мвд ссср. 
Жизненный и профессиональный путь юбиляра 
во многом схож с биографиями тысяч сверстни-
ков, избравших среди множества «славных дел» 
служение отечеству. впрочем, как и в жизни 
любого человека, были в ней первые победы, 
удачные научные дебюты, профессиональные 
взлеты, трудности времени, бытовые неурядицы, 
связанные с переездами к новому месту службы... 
Попробуем вместить в отведенную редколлегией 
журнальную площадь жизнеописание нашего 
друга, коллеги, товарища…

Знак «Почетный работник высшего профес - 

Профессор В.А. Журавлев на кафедре  
в Северо-Западном филиале Российского 

государственного университета правосудия.  
Май 2023 года. Фото Ю. Потапова.

сионального образования», которым отмечена 
научно-педагогическая деятельность профессора 
в.А. Журавлева. Фото из интернета.

Доктор юридических наук, профессор, 
полковник полиции Евгений Дмитриевич 
Проценко: 

Мое знакомство с валерием Анатольевичем 
Журавлевым состоялось в 1990 году на одной из 
конференций в высшем политическом училище 
Мвд ссср. на трибуне выступал интересный 
оратор по одной из актуальных тем историче-
ской науки. Убедительность аргументации, высо-
кий научный стиль и доходчивость выступления 
нельзя было не заметить. 

Познакомились, разговорились. Узнал, что 
валерий, как и я, выпускник вПУ Мвд ссср, 
служил во внутренних войсках в разных реги-
онах страны, окончил военно-педагогический 
факультет военно-политической академии имени 
в.и. Ленина, работает преподавателем на кафе-
дре истории КПсс, трудится над кандидатской 

Знак «Почетный работник высшего 
профессионального образования», которым 

отмечена научно-педагогическая деятельность 
профессора В.А. Журавлева.  

Фото из Интернета.
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диссертацией. служебно-биографическая схо-
жесть, оптимизм во взглядах, коммуникабель-
ность импонировали. стали чаще общаться по 
проблемам диссертационных исследований, 
обмениваться научной информацией. 

в октябре 1991 года в.А. Журавлев защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Печать 
периода двоевластия: борьба за армию (март –
июль 1917 года) (на материалах петроградских 
газет)» [8], что стало ярким научным событием 
в политическом училище того времени. 

11 июля 1992 года вышло Постановление 
Правительства российской Федерации «о созда-
нии учебных заведений на базе высшего поли-
тического училища имени 60-летия вЛКсМ 
внутренних войск Министерства внутренних 
дел российской Федерации». в соответствии 
с Постановлением были образованы высшее 
военно-командное училище внутренних войск 
Мвд россии и санкт-Петербургский юридиче-
ский институт Мвд россии [18, стр. 24]. Мы про-
должили службу в новом качестве, теперь уже 
в милицейском вузе: валерий на кафедре исто-
рии и экономических теорий, а я – в научно-
исследовательском и редакционно-издательском 
отделе. 

Академические свободы нового вуза, расши-
рение горизонтов научных исследований спо-
собствовали поиску современных форм и мето-
дов работы, совершенствованию педагогиче-
ского мастерства в.А. Журавлева. Каждый, кто 
знал и слышал лекции валерия Журавлева в этот 
период, отмечают его незаурядные исследова-
тельские и аналитические способности, талант-
ливо подготовленные научные труды, профес-
сионализм и доступность. Эти качества и спо-
собности педагога импонировали его коллегам, 
курсантам и слушателям. именно эти детали 
особенностей его личности и характеризовали 
потенциальные способности к повышению науч-
ного статуса. 

в августе 1996 года в санкт-Петербургском 
юридическом институте Мвд россии была обра-
зована докторантура и в числе первых докторан-
тов, которым посчастливилось в ней учиться, ока-
зались мы с моим коллегой и другом валерием 
Журавлевым. 

Это были прекрасные годы, наполненные 
творческой энергией и научным поиском. Почти 
все время мы проводили в фондах и залах 
Библиотеки рАн, российской национальной (б. 

Публичной) библиотеки, архивах. Бывало, при-
дешь утром в библиотеку, а валерий Анатольевич 
уже там – работает с высокой стопкой научной 
литературы на столе. возвращались зачастую 
затемно, благо жили в одном доме, и можно было 
по ходу наговориться об интересных научных и 
литературных находках.

результатом кропотливого труда валерия 
Анатольевича стала защита в 2000 году док-
торской диссертации «Печать и политический 
выбор русской армии в марте – октябре 1917 
года: на материалах северо-Запада россии» [7]. 
По материалам исследования издана книга «Без 
веры, царя и отечества: российская периодиче-
ская печать и армия в марте – октябре 1917 г.» 
[4], посвященная двум очень важным пробле-
мам периода Февральской революции 1917 года 
в россии. в указанных изданиях раскрываются 
проблемы эволюции взаимоотношений государ-
ства и армии в обстановке войны, революции и 
обострения социальной напряженности, а также 
влияния периодической печати на мировоззре-
ние людей в военной форме в условиях отторже-
ния их обществом. Презентуя эту книгу мне на 
память, валерий Анатольевич сделал на титуль-
ном листе авторскую надпись: «думая о минув-
шем, яснее представляется настоящее россии». 

не останавливаясь на достигнутом, вскоре, 
в том же 2000 году в. Журавлев под научным 
руководством академика в.П. сальникова защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «военно-
правовая политика российского государства и 
средства массовой информации (март – октябрь 
1917 года): историко-правовой анализ» [5]. в 
ней впервые комплексному изучению подвер-
гается система государственного аппарата и 
русской армии после падения самодержавия, 
военно-правовая политика структур власти, про-
цесс организационно-правового становления 
средств массовой информации в условиях войны 
и зарождающейся демократии, административно-
правовое регулирование деятельности оппозици-
онных изданий. 

работая на должности профессора кафе-
дры истории санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, валерий Анатольевич вложил 
много сил и знаний в процесс формирования у 
курсантов, студентов и слушателей историче-
ского мышления и патриотизма. совместно с кол-
легами он принял активное участие в подготовке 
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широких исследований и изданий книг: «сто 
великих битв» [1], «оккультные силы россии» 
[17], «история отечества в контексте мировых 
цивилизаций» [12], «история государства и права 
россии: альбом схем» [3], двухтомный истори-
ческий очерк, посвященный 200-летию Мвд 
россии [15; 16] и др.

После увольнения в отставку в.А. Журав-
лев был приглашен для занятия научно-педаго-
гической деятельностью в двух известных вузах 
– санкт-Петербургском государственном уни-
верситете аэрокосмического приборостроения 
и северо-Западном филиале российского госу-
дарственного университета правосудия. талант 
исследователя проявился при подготовке науч-
ных и учебных трудов, связанных с историей 
судебных органов россии, в том числе таких 
изданий, как «история судебных органов в 
санкт-Петербурге: лица, события, факты» [13], 
«Ленинградский областной суд: 100 лет служения 
правосудию» [14]. весьма заметен вклад профес-
сора Журавлева в работу авторских коллективов 
по выполнению научно-исследовательских про-
ектов под эгидой верховного суда российской 

Федерации [6, стр. 39-49; 9, стр. 67-79; 10, 
стр. 50-59; 11, стр. 16-27].

важное место в своей общественной дея-
тельности в.А. Журавлев уделяет военно-
патриотическому воспитанию, сохранению 
истории системы военных и правоохранитель-
ных вузов россии. в 2017 году он пригласил 
меня в Москву на встречу выпускников, посвя-
щенную 50-летию образования высших военно-
политических училищ страны. официальные 
мероприятия проходили в  Центральном 
Академическом театре российской Армии. 
на встречу собрались выпускники военно-
политических училищ и военно-политической 
академии различных лет. в ней принял участие 
и бывший начальник вПУ Мвд ссср генерал-
майор Ю.П. Пряников. Бурное общение с одно-
кашниками, торжественное собрание, концерт, 
банкет прошли замечательно, и мы по сей день 
с восторгом вспоминаем это мероприятие. на 
память о встрече нам были вручены монумен-
тальные книги «Мы внуки комиссаров, сыны 
политруков» [21], которые бережно храним в 
личных библиотеках. 

Авторские и коллективные научные издания, в подготовке которых принимал участие  
профессор В.А. Журавлев. Из фотоархива кафедры.
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валерий Анатольевич свято чтит и сохраняет 
память о своих родных за многие поколения. в 
его «домашнем» кабинете на отдельном план-
шете изображено генеалогическое древо семьи 
Журавлевых, портреты и фотографии многих 
поколений родных ему людей. 

с особым трепетом он относится к памяти 
своего отца Анатолия Матвеевича Журавлева. 
Участник великой отечественной войны, кава-
лер многочисленных боевых наград, первый 
начальник факультета по подготовке юристов-
политработников для органов внутренних дел 
высшего политического училища Мвд ссср 
полковник А.М. Журавлев – легендарная лич-
ность. он был чрезвычайно требовательным 
командиром и заботливым руководителем, имел 
непререкаемый авторитет среди офицеров, кур-
сантов и слушателей. 

валерий Анатольевич гордится своим отцом 
и бережно хранит память о нем. в его семей-
ном архиве огромное количество фотографий, 
на которых запечатлен Анатолий Матвеевич в 
разные годы. некоторыми реликвиями боевого 
и служебного пути полковника А.М. Журавлева 

сын делится с исследователями при подготовке 
книг и памятных изданий об истории вуза, в 
котором отец работал [19, стр. 11-22; 20, стр. 48].

однажды в день Победы мы принимали уча-
стие в шествии «Бессмертного полка» на невском 
проспекте. с фотопортретами отцов-фронтовиков 
мы несколько часов двигались в колонне, с 
такими же, как мы, детьми и внуками героев 
великой отечественной. впечатления – незабы-
ваемые.

Кандидат юридических наук, доцент, пол-
ковник полиции Юрий Алексеевич Потапов: 

Эти заметки рождались во время многочис-
ленных бесед с профессором Журавлевым – на 
кафедре вуза, где мы вместе преподаем, по пути 
с работы домой (благо живем рядом), на встречах 
с боевыми друзьями в родном училище... 

родился валерий Анатольевич в семье офицера- 
фронтовика. и во многом дальнейшая его 
судьба предопределена этим важным обстоя-
тельством. семья была дружной и, по нынеш-
ним меркам, многодетной. Анатолий Матвеевич 
и светлана сергеевна воспитывали троих детей. 
валерий – младший. К тому времени, известному 

Слева – направо: полковник А.М. Журавлев, генерал-майор Д.П. Шмалюк,  
полковник А.Н. Суворов, полковник В.А. Семенов. 1983
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Все полковники. Справа налево: В.А. Семенов, Г.П, Яковенко, В.С. Алексеев, А.М. Журавлев, 
П.Л. Резинкин. 1984

Ветераны Великой Отечественной… полковник А.М. Журавлев, полковник А.М. Хрунов. 1971
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всем историкам 1953-му году, отразившемся, 
кстати, и на судьбе нашего героя, семья капи-
тана А.М. Журавлева проживала в Ленинграде, 
где глава семейства проходил службу в военно-
политической школе, расположенной в сосновой 
Поляне. К счастью, сохранился двухэтажный 
деревянный дом, в котором несколько лет жила 
семья офицера. 

Приезжая в родное училище на улицу 
Чекистов (б. Штрамповку), валерий Анатольевич 
с волнением и щемящей тоской проходит 
мимо дома, окрашенного в защитный зеле-
ный цвет, вглядывается в окна квартиры, где 
делал первые шаги. Здесь же, в ближайшем 
парке новознаменка с прудами, дошкольни-
ком бегал с местной ребятней – детьми воен-
ных, часто посещал училище, которое было цен-
тром культурной и спортивной жизни микрорай-
она: стадион, спортзал, библиотека, клуб. став 
постарше, ходил к отцу на службу. КПП учи-
лища тогда располагался в одноэтажном помеще-
нии со стороны 1-й Комсомольской улицы (ныне 
– улица Летчика Пилютова). в начале 1970-х 
годов здесь, на углу двух улиц начнут возводить 

На юбилейной встрече в родном училище. Слева направо: В.Н. Лукин, В.А. Журавлев, Э.В. Рябцев, 
Л.И. Нестеренко, В.С. Алехов, Б.Ф. Поломошнов, К.Ж. Токушев с супругой, Ю.А. Шаранов,  

В.И. Меденцев. Санкт-Петербург, август 2019 года. Фото Ю. Потапова.

Слева направо: полковник А.М. Журавлев, 
Генерал-майор И.А. Орлов, Герой Советского 

Союза полковник М.В. Ашик. 1973
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административно-учебный корпус высшего поли-
тического училища Мвд ссср.

Говорят, что детские впечатления – самые 
сильные. именно тогда мальчишке запомнился 
строгий дежурный по КПП, который молодце-
вато выполнил воинское приветствие. очевидно, 
именно тогда, попав в коллектив стройных кур-
сантов, подтянутых офицеров, выполнявших 
важные государственные задачи, подросток 
твердо решил посвятить свою жизнь военному 
делу. 

в 1969 году семья, получив небольшую по 
площади, но четырехкомнатную квартиру, перее-
хала в строящийся жилой массив, где среди мно-
гоэтажек возводилась вся инфраструктура – дет-
ские сады, школы, магазины, поликлиники… 
Здесь, в Купчино, валерий закончил десяти-
летку и в райвоенкомате подал заявление в став-
шее близким и родным военно-политическое 
училище. оно к тому времени стало по статусу 
высшим учебным заведением, активно шло его 
строительство, возводились новые учебные кор-
пуса, спортивный зал, автопарк, столовая…

для внутренних войск требовались высоко-
квалифицированные кадры с высшим политиче-
ским образованием. Училище стало престижным 
военным вузом, куда приезжали поступать аби-
туриенты со всей страны – от дальнего востока 
до Калининграда, от Мурманска до Ашхабада. 
в 1970 году, успешно сдав вступительные экза-
мены, Журавлев-младший надел краповые кур-
сантские погоны, принял присягу на верность 
родине. 

Четвертый курсантский батальон, кото-
рый формировали командир подполковник 
в.Г. Чаплыгин и замполиты – майор в.и. Хальзов, 
а затем майор Г.е. Авилычев, вскоре заявил о 
себе во всю мощь: в учебе – первые, в спорте – 
чемпионы, в общественной жизни – активисты. 

в начале семидесятых годов в мире было 
неспокойно, очаги напряженности то и дело вспы-
хивали на разных континентах. в тихоокеанско-
Азиатском регионе разгорелся конфликт между 
Западным и восточным Пакистаном (территории, 
ныне составляющие, соответственно, Пакистан 
и Бангладеш). советский народ дружно встал 
на защиту непокоренных бенгальцев, а курсант-
ский батальон в знак солидарности со свободо-
любивыми гражданами далекой страны получил 
неформальное название – Бангладеш. спустя 
много лет этот географический топоним стал 

своеобразным пропуском и паролем при встрече 
выпускников училища разных лет. стоило только 
произнести это необычное слово, как собеседник 
расцветал в улыбке. 

После сдачи вступительных экзаменов 
валерия распределили в учебную группу № 45 
под начало лейтенанта А.и. Луканкина, очень 
внимательного и доброго человека. наряду со 
вчерашними школьниками в подразделение были 
зачислены курсанты и сержанты, прошедшие 
срочную службу (их, кстати говоря, было боль-
шинство). сослуживцами Журавлева стали буду-
щие генералы Аманкос Альжанов, владимир 
власко, Калиакпар токушев, доктора наук, про-
фессора виктор иванов, владимир Лукин, 
евгений соколков, Юрий Шаранов, кандидаты 
наук, доценты владимир Меденцев, николай 
Мальков, николай Минко, известные во вну-
тренних войсках политработники Анатолий 
Анастасян, владимир Зайцев, Александр 
Заславский, виктор Чернышев, обществен-
ные деятели владимир Абрамченко, Александр 
суслин и другие.

военнослужащие батальона, а это две роты, 
численностью за сто человек каждая, демонстри-
ровали высокие результаты в учебе, служебно-
боевой подготовке, партийно-комсомольской 
работе… Годы курсантского становления, воз-
мужания пролетели быстро, но отнюдь не бес-
следно. в 1974 году из стен училища вышло 
более 190 дипломированных офицеров. для 
многих из них служба началась в таежной сибир-
ской глубинке, уральских лесах, бескрайних 
степях Казахстана, за Полярным кругом... Части 
и подразделения внутренних войск выполняли 
государственные задачи по охране общественного 
порядка, важных объектов промышленности, 
транспортных коммуникаций, исправительно-
трудовых учреждений. 

Лейтенант Журавлев получил назначение в 
специальные части вв Мвд (по охране особо 
важных государственных объектов, призванных 
обеспечить безопасность страны, составлявших 
атомный щит советского государства). очень 
ответственный, надо сказать, и достойный соис-
кателя пост. 

Первые годы офицерской службы проходили 
в закрытом городе, отсутствовавшем на картах 
ссср – Арзамас-16, ныне известном как саров. 
Быстро и успешно пройдя ротное звено военно-
политической работы, валерий был рекомендован 
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на освобожденную комсомольскую работу, стал 
помощником начальника политотдела полка. 
Затем занимался агитационно-пропагандистской 
работой. Приходилось много читать, писать 
выступления на конференции, направлять корре-
спонденции в войсковую печать. Зрели замыслы 
по обобщению исторического опыта создания и 
развития военных формирований в предреволю-
ционный период, в годы становления молодой 
советской республики.

Библиотека в семье офицера (это пошло от 
родителей) всегда была важным и ценным атри-
бутом, источником знаний, капиталом офицера-
политработника. особые читательские пристра-
стия были связаны с исторической литерату-
рой, как художественной, так и документальной, 
научной. в редкие служебные поездки в Горький 
и Москву, и особенно в отпуск к родителям в 
Ленинград валерий непременно старался посе-
щать книжные магазины, приобретая новинки 
литературы. 

Книга, повторимся, – источник знаний, 
мудрый друг и советчик. в судьбе офицера 
Журавлева она (не все, а лишь одна из тысяч 
им прочитанных) сыграла, как это не покажется 
странным, злополучную роль. 

После окончания военно-педагогического 
факультета вПА им. в.и. Ленина капитан 
Журавлев в статусе преподавателя вернулся в 
родную альма-матер. назначение получил по 
профилю академической подготовки – на кафе-
дру истории КПсс. сразу с головой окунулся 
в работу. старшие товарищи (некоторые из них 
еще помнили Журавлева курсантом) напутствуя 
молодого педагога, снисходительно похлопывали 
ученика по плечу. другие (знавшие отца валерия 
– уважаемого начальника факультета) обращали 
в его сторону строгие взоры, задавали вопросы 
на засыпку, пытаясь таким образом «прощупать» 
багаж новоиспеченного преподавателя, окончив-
шего московскую военную академию. 

начались учебные занятия. Курсантские пыт-
ливые, у некоторых с хитрецой, глаза с интере-
сом смотрели на лектора. валерий Анатольевич 
непринужденно устанавливал контакт с ауди-
торией, сокращал, как говорится, дистанцию, 
спускался с кафедры, ходил во время семинара 
между рядов, останавливался напротив слуша-
теля, задавшего вопрос. А их звучало немало 
– и про рассекреченные архивные документы, 
и про перспективы советского строительства и 

демократизации партии…
Пытаясь найти ответы на самые острые про-

блемы грядущей перестройки, связывая пре-
образования в обществе с событиями недав-
него прошлого советской государства, валерий 
Анатольевич, как всегда, много читал, работал в 
архивах, сравнивал полученную из разных источ-
ников информацию... 

однажды в беседе с коллегой молодой и увле-
ченный исторической наукой преподаватель 
узнал о выходе за границей интересной книги. 
речь шла о воспоминаниях сына революционера 
ленинского набора, бывшего министра юстиции 
рсФср владимира Антонова-овсеенко – Антона. 
их напечатало нью-Йоркское издательство 
«Хроника». название книги – весьма говорящее – 
«Портрет тирана» [2]. Пытливый ум не мог усто-
ять против соблазна узнать правду о сталинской 
эпохе и фигуре вождя из уст непосредственных 
участников и свидетелей событий. репринтную 
копию книги Журавлеву передали с большой 
осторожностью. он принялся читать потрепан-
ные страницы и стал понимать, что ему откры-
ваются тайны власти, жернова массовых репрес-
сий, замешанные на интригах, предательстве…

После развенчания культа личности сталина к 
тому времени прошло почти два десятка лет, но 
завеса секретности, табу сохранялась. некоторые 
офицеры, начинавшие военную службу в под-
разделениях по охране лагерей, сами в минуты 
откровений рассказывали о жестоких поряд-
ках, царивших в «зонах», делении арестантов по 
вынесенным им политическим или чисто уголов-
ным приговорам. если знают двое, то это уже не 
тайна… особо бдительные «товарищи», как гово-
рят в таких случаях, донесли, куда надо. и завер-
телся маховик еще одного особого политического 
дела в политическом училище.

обо всех перипетиях событий почти соро-
калетней давности говорить не будем, не тот 
случай, да и столько воды утекло с тех пор… 
однако виновник сегодняшнего торжества неко-
торые детали разговора на партийном собрании, 
рассматривавшем персональное дело, интонации 
докладчиков и выступающих, а затем последо-
вавшие разговоры в кулуарах, слова поддержки 
настоящих и верных друзей, столь необходимые 
в трудную минуту, помнит хорошо.

Последовало партийное наказание с весьма 
оригинальной формулировкой – «за политиче-
скую близорукость и притупление бдительности». 
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дисциплинарного взыскания по службе в силу 
странных обстоятельств не последовало. однако 
соответствующие меры были приняты: последо-
вало понижение в должности и перевод из учи-
лища в конвойную бригаду со штабом в городе 
Барнауле. Партийное взыскание было снято и 
вскоре последовало направление на педагогиче-
скую работу – в новосибирское высшее военное 
командное училище Мвд ссср, где появилась 
вакансия на кафедре. 

Затем в 1989 году состоялся перевод в 
Ленинград, в родное вПУ им. 60-летия вЛКсМ 
Мвд ссср. и вновь – бесконечная очередь на 
квартиру, поиск школы для сына и дочери, обще-
жития, где снимали угол… однако все бытовые 
проблемы при возвращении в любимый город 
казались пустячными и постепенно с чьего-то 
легкого благословения разрешались сами по 
себе. вот только Анатолий Матвеевич тяжело 
болел, нуждался в заботе и поддержке родных и 
близких. в эти трудные дни младший сын нахо-
дился рядом, и это было для отца очень важным 

подспорьем. 
став дедом, валерий Анатольевич охотно 

занимается воспитанием внуков. в эти минуты 
он всегда с особой теплотой и благодарностью 
вспоминает свою бабушку раису иосифовну, 
растившую троих детей Журавлевых. она, хлеб-
нув тяготы военного лихолетья, взвалив на себя 
женское хозяйство, прожила долгую жизнь, пере-
шагнув столетний рубеж. и когда, вскоре после 
смерти, в день поминовения усопших родствен-
ники посетили ее могилу, обнаружили в венке на 
надгробной плите свитое птичье гнездо. Кто-то 
из присутствовавших тогда и сказал, что это знак 
благодарности свыше за все доброе и содеянное 
на земле. 

вот такие совершенно разные и малоизвест-
ные эпизоды, рассказанные самим виновником 
юбилейного торжества, хотелось бы с разреше-
ния валерия Анатольевича сделать достоянием 
читателей журнала. 

При этом философски следует заметить, что 
жизнь во всем ее многообразии продолжается...
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В КУРСЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Лекция

Аннотация. Рассматриваются понятие, содержание, структура юридической техники; 
проводится анализ объекта, назначения и содержания законодательной техники; определяется 
юридико-техническое качество закона; исследуются основные приемы законодательной 
техники: правовые презумпции и аксиомы, юридические фикции.

Ключевые слова: юридическая техника; правоинтерпретационная техника; законо-
дательная техника; правоприменительная техника; юридико-техническое качество закона; 
правовая презумпция; правовая аксиома; юридическая фикция.

KHABIBuLIN A.G.
MuRSALIMoV K.R.

LEGAL TECHNIquE IN THE CouRSE oF THE GENERAL THEoRY  
oF STATE AND LAW. lecture

The summary. The article examines the concept, content, structure of legal technology; analyzes 
the object, purpose and content of legislative technology; determines the legal and technical quality 
of the law; examines the basic techniques of legislative technology: legal presumptions and axioms, 
legal fictions

Key words: legal technique; legal interpretation technique; legislative technique; law 
enforcement technique; legal and technical quality of the law; legal presumption; legal axiom; legal 
fiction.
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Понятие, содержание, структура 
юридической техники

динамичное развитие правовой сферы обще-
ства и государства приводит к резкому увеличе-
нию объема нормативно-правового массива. с 
законом и иными правовыми актами соприкаса-
ются граждане и их объединения, государствен-
ные органы, коммерческие и некоммерческие 
организации. Многое зависит от качества законов 
и, тем более, от их умелой реализации. 

в этой связи, первостепенное значение приоб-
ретает выявление природы, форм и видов юри-
дических факторов, определяющих процесс пра-
вотворчества и правореализации, одним из кото-
рых является юридическая техника. 

Юридическая техника зародилась в начале 
XIX в. но только в 1906 г. в санкт-Петербурге 
издана книга немецкого ученого р. иеринга 
«Юридическая техника» [2]. в ней проводилась 
мысль о том, что составление законов – это очень 
сложная работа и ее надо делать не по наитию, а 
по правилам, которые должны быть заранее про-
думаны.

Юридическая техника была предметом науч-
ных исследований М. сперанского, М. Унков-
ского, Ф. Шершеневича и других [6; 8; 9; 10; 11]. 
При этом юридическая техника рассматривалась 
как наука о формах права, а не о его содержании. 
в этой связи М. Унковский отмечал, что «изобре-
тение способов, сообщающих закону ясность, 
независимо от того или иного содержания зако-
нодательных норм, должно составить предмет 
совершенно особой научной дисциплины – 
учения о законодательной технике», и что «содер-
жание законодательных норм может меняться, 
как вода в реке, а правила юридической техники 
могут остаться незыблемыми в течение веков» 
[8, стр. 16]. Формализованный подход к юри-
дической технике прослеживался у р. иеринга, 
который рассматривал юридическую технику в 
субъективном и объективном смыслах. «в первом 
смысле я понимаю под выражением «техника» то 
юридическое искусство, задачу которого состав-
ляет формальная отделка данного правового 
материала…, во втором смысле – осуществление 
этой задачи в самом праве, т.е. соответствующий 
технический механизм права. Подобным же обра-
зом пользуется ведь и язык выражением «меха-
ника» как относительно искусства, так и создан-
ного искусством механизма» [2, стр. 20].

По мнению А.А. Ушакова, ошибка указанных 

концепций юридической техники заключается 
в отрыве формы и содержания права. создавая 
закон, законодатель решает два вопроса: что 
должно быть отражено в праве, и каким образом 
это осуществить [9, стр. 73]. Правотворчество 
– это деятельность, направленная на решение 
проблемы содержания права и его формы. При 
этом содержание является основным элементом, 
но оно не будет соответствовать своей социаль-
ной функции, если в процессе его создания не 
уделить должное внимание форме. отсюда оче-
видно, что юридическая техника играет большую 
роль в процессе правового регулирования. 

в мировой юридической практике суще-
ствует две основные формы юридической тех-
ники: английская и континентальная. в Англии 
законодательство было сформировано в соот-
ветствии с особенностями исторического разви-
тия, и на него практически не повлияла правовая 
традиция римской империи. Это привело к тому, 
что английское право отличалось особой струк-
турой права, терминологией. Континентальную 
юридическую технику составляют два основ-
ных направления – немецкое и французское. она 
была разработана в соответствии с римским зако-
нодательством. 

в связи с вышеизложенным возникает два 
вопроса: 

1) применяется ли эта техника во всех обла-
стях права либо она ограничена рамками 
какой-либо одной сферы; 

2) используется ли она только в одной сфере 
права, например, в правотворческом про-
цессе. 

в общеправовой науке юридическая техника 
традиционно рассматривается в рамках право-
творчества. однако юридическая техника при-
сутствует во всех сферах юридической прак-
тики, она имеет большое значение в том числе 
в процессе применения и интерпретации зако-
нодательства. 

в словаре русского языка с.и. ожегова и 
н.Ю. Шведова термин «юридический» имеет 
два значения: в широком – это «подчиняющийся 
праву», а узком – «совершающий практическую 
деятельность». термин «техника» означает сово-
купность приемов и методов, используемых в 
какой-либо работе [5, стр. 797, 915]. в связи с 
этим существует «узкая» и «широкая» трактовка 
юридической техники. 

в «узком» понимании юридическая техника 
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представляет собой приемы, средства и приемы, 
применяемые юристом в процессе практической 
деятельности. в широком смысле юридическая 
техника распространяется на все сферы права. 

При самом широком подходе юридическая 
техника представляет собой совокупность при-
емов и навыков, используемых в юридиче-
ской сфере. Более наглядно юридическая тех-
ника может быть раскрыта с помощью право-
вых актов, которые охватывают все сферы и 
виды юридической деятельности, а также явля-
ются одним из наиболее универсальных юриди-
ческих явлений. 

Большинство российских исследователей 
относят юридическую технику к правотворче-
ской сфере, и соответственно рассматривают ее 
как правотворческую или нормотворческую тех-
нику. даже в научно-энциклопедической литера-
туре значение юридической техники сужается до 
правотворческой сферы [7, стр. 950-951].  

По мнению т.в. Кашаниной, юридическая 
техника – это способы, приемы, методы и сред-
ства составления правовых документов в различ-
ных ситуациях [3, стр. 79-80]. основная задача 
юридической техники заключается в создании 
устойчивых правил поведения, которые направ-
лены на определение того, что должно, воз-
можно, допустимо, разрешено и запрещено. 

Большой энциклопедический словарь опре-
деляет юридическую технику как совокуп-
ность определенных правил, приемов и методов, 
используемых при разработке правовых актов и 
их реализации в жизнь [1, стр. 695]. 

в зависимости от вида юридической деятель-
ности возможно различать правотворческую, пра-
воинтерпретационную и правоприменительную 
технику. Правотворческая техника представляет 
собой правила построения и оформления право-
вых актов, приемы и средства формулирования 
норм права и иных нормативных предписаний, 
язык и стиль правового акта, правила обнародо-
вания (промульгации) и систематизации таких 
актов.

Правоприменительная техника как разновид-
ность юридической техники, может быть пред-
ставлена в «широком» и «узком» понимании: 
во-первых, в качестве самостоятельного научного 
направления в рамках теории права, и, во-вторых, 
как категория, имеющая эмпирическое, при-
кладное значение. в широком понимании право-
применительная техника – это самостоятельная 

научно-практическая категория, содержащая 
знания о принципах, методах, правилах и сред-
ствах создания совершенных в формальном и 
содержательном плане актов применения права. 
в узком понимании правоприменительная тех-
ника – это совокупность практических реко-
мендаций по использованию правил и средств 
составления актов применения права.

Правоинтерпретационную технику составляют 
правила оформления и составления актов толко-
вания права, приемы и способы толкования нор-
мативных актов, а также способы преодоления 
пробелов в законодательстве.

существуют более формализованные виды 
юридической техники, такие как договорно-
правовая техника, судебная техника и процессу-
альная техника. 

Понятие, принципы законодательной 
техники

Понятие, объект, назначение и содержание 
законодательной техники.

складывающаяся система российского законо-
дательства является сложной и противоречивой 
в связи с проводимыми политическими и эконо-
мическими реформами. ситуация, в которой мы 
находимся, требует особой эффективности зако-
нодательного процесса, а также качества прини-
маемых и регулируемых законов. влияние зако-
нодательства на жизнь общества является объек-
тивной закономерностью, обусловленной слож-
ностью задач, которые стоят перед обществом. 

в теории права особое место занимают 
вопросы содержания и назначения юридиче-
ской техники, в том числе вопрос об эффектив-
ности отдельных законов и всей законодатель-
ной системы. в основе законодательной техники 
лежит система базовых принципов, основопола-
гающих и для других наук (математики, управ-
ления, психологии и т.д.).

Законотворческая техника – это совокупность 
правил, процедур, методов и средств, применяе-
мых субъектами законодательного процесса для 
осуществления законодательной деятельности. 

инструменты разработчиков нормативных 
документов классифицируются по содержа-
нию, предмету и назначению. По этим призна-
кам можно выделить три основные вида юри-
дической техники: технология концептуальной 
подготовки законопроектов; техника оформле-
ния законопроектов; техника осуществления 
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законопроектной деятельности. Кроме того, 
существует еще ряд видов законодательной тех-
ники: техника изменения и дополнения действу-
ющего законодательства; техника систематизации 
законодательства; техника публикации законов. 

Объектами законодательной техники явля-
ются текст законопроекта и сопровождающие его 
документы (пояснительная записка, финансово-
экономическое обоснование, перечень норматив-
ных правовых актов, подлежащих изменению в 
связи с принятием закона).

Предмет законодательной техники состав-
ляют: структура, содержание, последователь-
ность и порядок проведения законодательных 
процедур, включая цели, задачи, регламенты, 
требования к качеству и содержанию законопро-
ектов, а также функции и система обеспечения 
законотворческой деятельности, включающей 
в себя такие элементы, как информационно-
правовое обеспечение, документационное и орга-
низационное обеспечение, которые могут быть 
представлены в виде сборников действующего 
законодательства, содержащихся в соответству-
ющих разделах. 

Назначение законодательной техники заклю-
чается в обеспечении эффективности законода-
тельства, а именно: соответствие требованиям 
действенности законодательства и его систем-
ности при соблюдении определенных условий, 
таких как соблюдение формальной процедуры 
внесения изменений, строгое соблюдение уста-
новленного регламента и др. Правила, методы, 
средства и приемы организации законодательных 
действий в значительной степени опираются на 
достижения юридической науки, прежде всего 
общей теории права, конституционного права, 
а также других наук, которые изучают сложные 
виды деятельности, такие как управление, соци-
ология и другие. 

Принципы законопроектной техники. в 
основе разработки, написания и оформления тек-
стов законов должны лежать определенные прин-
ципы. они позволят минимизировать возможные 
ошибки в законе. 

основными принципами законодательной тех-
ники являются: 

1) общие принципы государственного регули-
рования (регулирования) права: 
а) адекватность правового регулирова-

ния, согласно существующим пробле-
мам и в соответствии с государственной 

политикой в этой сфере. Посредством 
данного принципа обеспечивается: 
соответствие содержания и границ про-
блемных ситуаций; предоставление 
необходимой правовой помощи и уста-
новление необходимых требований к 
субъекту права. 

б) полнота, безизбыточность и кон-
кретность правового регулирования. 
Применение данного принципа направ-
лено на обеспечение всестороннего удо-
влетворения потребностей правового 
регулирования, устранение недостатков 
и недочетов в законотворчестве; 

в) минимизация побочных эффектов пра-
вового воздействия. данный принцип 
направлен на устранение негативных 
последствий, не относящихся непо-
средственно к решению этой правовой 
задачи. 

г) оперативность и своевременность пра-
вового воздействия. Это означает, что 
нормативный акт (его отдельные поло-
жения) вступает в действие вовремя с 
учетом оперативной обстановки, сло-
жившейся в регулируемой сфере. 

д) реализуемость правового регулирова-
ния заключается в наличии необходи-
мых правовых механизмов, обеспечи-
вающих действие права; 

2) принцип системности правового регулиро-
вания. направлен на установление коррели-
рующего правового регулирования между 
отраслью права, подотраслью и институ-
том; соответствие вида нормативного акта 
целям и полномочиям его издателя; соот-
ветствие вида нормативного акта юрис-
дикции издавшему его органу; соответ-
ствие содержания нового и действующего 
правовых актов; соответствие их юриди-
ческой силы. 

3) принцип точности и определенности содер-
жания и формы правового установления: 
четкость, ясность содержания и форма 
правового документа, обеспечивающая 
точное понимание положений нормативно-
правового акта субъектами права. 

4) творческий подход к разработке, напи-
санию и оформлению законопроектов. 
Подготовка законопроекта не механи-
ческая работа, в ходе законопроектной 
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деятельности появляется нечто новое, что 
требует определенных исследовательских 
способностей, умение анализировать, обоб-
щать. не случайно, процесс разработки 
законодательных актов называют законо-
искусством. 

несмотря на то, что языковые приемы и сред-
ства для выражения определенных идей суще-
ственно отличаются от средств художественной 
литературы, текст законопроекта является про-
дуктом творческого труда и творческой деятель-
ности авторов закона. 

в соответствии с общими требованиями нор-
мативной техники авторы законопроектов могут 
выбирать слова, расставлять их по порядку, 
использовать различные юридические термины 
и способы написания правовых норм. с точки 
зрения закона, законодатель не обязан соблю-
дать какие-либо правила законодательного регу-
лирования. Большинство правил законодатель-
ства является рекомендациями, и только неболь-
шая часть из них является обязательным требо-
ванием, которое было сформулировано в норма-
тивном правовом акте. 

для разработки нормативных правовых актов 
используются различные элементы юридической 
техники: 

- определенные режимы (методы) правового 
регулирования, виды норм и их логическая 
структура. например, режимы общедозво-
лительного,  разрешительного характерны 
для частного и публичного права; 

- способы изложения нормативных предпи-
саний, которые могут быть классифициро-
ваны по степени обобщенности, полноте 
применения элементов (гипотеза, диспози-
ция, санкция), а также по способу исполь-
зования внешних и внутренних ссылок на 
статью; 

- закономерное следование правилам и зако-
нам формальной логики. основные законы 
логики (непротиворечивость, отсутствие 
противоречия, исключенное третье и доста-
точное основание) применяются в право-
вом регулировании для построения право-
вых актов как в целом так и их отдельных 
частей; 

- использование делового стиля. текст пра-
вовых актов должен соответствовать обще-
принятым нормам русского языка: офици-
альность, документальность, безличную 

неиндивидуальную нейтральность и лако-
ничность в выражении правового поло-
жения; простота и доступность языко-
вого оформления; экономность использо-
вания средств языка для выражения дина-
мической или статичной стороны явления; 
отсутствие субъективного отношения к 
явлению; 

- соблюдение принципов единства, смысло-
вой однозначности, системности, универ-
сальности, доступности и стабильности 
терминов;

- применение устойчивых моделей и схем, 
которые устанавливают соотношение прав 
и обязанностей между субъектами права; 

- правила оформления нормативного акта. 
в начале нормативных актов указываются 
общие принципы, цели и задачи регулиро-
вания, а также термины. Заключительными 
статьями нормативных актов являются 
положения, касающиеся сроков и порядка 
введения в действие нормативного акта, а 
также изменения и дополнения действую-
щих нормативных документов. 

Юридико-техническое качество законода-
тельных актов. Каждый объект или явление 
имеет определенное количество свойств, которое 
определяет его качество. По сравнению с фило-
софским подходом к категории качества, который 
характеризуется нейтральностью ценностного 
отношения, определение качества в правопри-
менительной практике имеет оценочную направ-
ленность – высокое качество или низкое качество 
законодательной нормы и другое. 

Кроме того, следует выделить в качестве 
самостоятельной научной категории «юридико-
техническое качество» закона, что позволяет 
ученым и юристам акцентировать свое внимание 
на правовых аспектах законодательства. 

современный правовой акт представляет 
собой целостную систему, включающую в себя 
как правовые, так и социальные, политические, 
административные качества. в настоящее время 
существует достаточное количество норматив-
ных требований и правил, регламентирующих все 
аспекты правового регулирования. Юридическая 
наука и законодательная практика разработали 
инструментарий, который позволяет обеспечить 
качество закона. 

Юридико-техническое качество закона 
определяется совокупностью свойств формы, 
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обеспечивающих соответствие содержания и нор-
мативного характера законодательства. 

Качество правового акта зависит от того, 
насколько качественной была его разработка. в 
то же время сложность законодательного про-
цесса, большое количество стадий и большое 
количество участников ставят вопрос о том, как 
унифицировать правила. иными словами, проект 
будет меняться в соответствии с представлени-
ями каждого нового участника законодательной 
процедуры о правилах законодательной деятель-
ности. 

Качество закона определяется такими свой-
ствами, характеристиками и особенностями как: 

- пригодность – нормальное функционирова-
ние закона в той области, где он применя-
ется; 

- надежность – безопасность, долговеч-
ность и возможность вносить изменения. 
Безопасность – состояние, при котором 
закон не наносит вред гражданам; 

- экологичность – невозможность возникно-
вения опасных воздействий на окружаю-
щую среду в результате акта. 

- отсутствие психологического неприятия, 
открытость, четкость регулирования, пол-
нота и простота регулирования, прозрач-
ность; 

- изящная форма изложения, соответствие 
современным требованиям русского языка; 

- удобство использования акта; 
- ксплуатационная рентабельность – уровень 

расходов, необходимый для использования 
акта в процессе его применения. 

на этапе разработки нормативного акта все 
показатели являются общими и постоянными, 
а их достижение требует строгого соблюдения 
законодательных норм. 

Основные приемы законодательной 
техники: правовые презумпции и аксиомы, 

юридические фикции

Правовые презумпции и аксиомы. Правовые 
презумпции и аксиомы можно рассматривать 
как специфические правила (принципы), выра-
ботанные в процессе многовекового развития 
юридической науки и практического опыта. 
Презумпции и аксиомы выполняют регулятивные 
и организационные функции в сфере правотвор-
чества, правосудия, прокурорской и следственной 
деятельности, оказывают существенное влияние 

на формирование и развитие правовой культуры, 
правового сознания, а также упрочняют закон-
ность. область их применения очень широка. 
Как правовые приемы, они могут быть полезны 
и необходимы при возникновении нестандарт-
ной ситуации. но они применяются и при нор-
мальном состоянии правовой системы в стране. 

в достаточной мере природа этих явления не 
изучена до сих пор. в учебниках они не упоми-
наются, в учебной программе не указаны. они 
не входят в общую классификацию социальных 
норм (в том числе правовых). однако их изуче-
ние является важным для юридической подго-
товки юриста. 

Презумпция означает предположение о 
существовании какого-либо факта, события. 
Презумпция основана на повторяемости ситуа-
ций в жизни. если что-то регулярно повторяется, 
то вполне вероятно, что оно повторится. Этот 
вывод не является достоверным, но вероятным. 
Презумпции являются важным инструментом для 
познания окружающего мира. Презумпция спо-
собствует установлению истины. в этом и заклю-
чается ее научное и практическое значение. 

Презумпция – предположение о том, есть ли 
юридический факт или нет. Эти предположения 
основываются на реально происходящих про-
цессах, подтверждены опытом предшествую-
щего времени. 

Презумпция правового характера – это 
одна из разновидностей общих презумпций. 
особенностью первых является то, что их прямое 
или косвенное отражение в нормативных право-
вых актах непосредственно или косвенно связано 
с потребностями правового регулирования обще-
ственных отношений, и они действуют только на 
правовой основе. 

рассмотрим наиболее распространенные и 
характерные для общества презумпции. 

Презумпция знания закона. Каждый член 
общества должен знать законы своего государ-
ства. незнание законов не означает, что кто-то 
освобождается от ответственности. в любом пра-
вовом государстве существует правило, согласно 
которому не может быть оправдания со стороны 
гражданина в том, что он не знает всех право-
вых норм и актов, которые действуют в данной 
стране. 

При этом закон должен быть опубликован офи-
циально, чтобы люди имели возможность озна-
комиться с ним и сопоставлять свои действия с 



40

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

требованиями закона. древнегреческая мудрость 
гласит, что закон не обязан действовать, пока 
он не будет обнародован. Промульгация – это 
публичное объявление, которое доводится до све-
дения всех граждан. 

Презумпция невиновности. согласно этой 
презумпции, каждый гражданин считается чест-
ным, невиновным до тех пор, пока в установлен-
ном законом порядке не будет доказано другое. 
Положения, закрепленные в Международных 
договорах по правам человека, нашли свое отра-
жение в Конституции рФ (ст. 49). 

Кроме этого, существуют другие виды пре-
зумпций: справедливость закона, законность при-
говора и ответственность родителей за причине-
ние вреда несовершеннолетним детям, а также 
предположения, что право собственности на вещь 
не зависит от того, является ли она его собствен-
ностью или нет. например, мнение, что человек 
имеет право распоряжаться своим имуществом в 
том случае, если он это признает, не может быть 
отрицаемо; все то, о чем говорит закон, нрав-
ственно, справедливо и т.д. 

Презумпции необходимо различать от версий 
и гипотез, которые также являются предполо-
жениями. версия является одним из нескольких 
возможных вариантов развития событий, связан-
ных с конкретным делом. действие версии огра-
ничено, например, рамками уголовного дела. 
однако, в обыденном общественном лексиконе 
это слово часто употребляется в более широком 
значении. 

Гипотезой называется предположение, кото-
рое выдвигается в процессе изучения какого-то 
явления и требует теоретической обоснованно-
сти и практической проверки. если презумпция, 
основываясь на предшествующем опыте, посто-
янно подтверждается жизненными обстоятель-
ствами (что, конечно, не исключает ее несоот-
ветствия отдельным жизненным ситуациям), то 
гипотеза с самого начала базируется на строго 
научных положениях, которые не должны про-
тиворечить истинным знаниям в данной области.

Аксиома права определяется как правило, 
которое не нуждается в доказательствах. ее зна-
чение заключается в том, что знания о ней уже 
установлены и достоверны. Это простые юри-
дические суждения, сформированные в ходе 

многовековой истории развития социальных 
отношений. 

на аксиомы опирается наука, как на прове-
ренную жизнью информацию. К аксиомам общей 
теории права возможно отнести следующие: кто 
живет по закону, тот никому не вредит; нельзя 
быть судьей в своем собственном деле; что не 
запрещено, то разрешено; всякое сомнение тол-
куется в пользу обвиняемого; люди рождаются 
свободными и равными в правах; закон обрат-
ной силы не имеет и другие. Правовые аксиомы 
играют важное регулятивное значение в жизни 
общества. 

Юридическая фикция. Фикции – выдумки, 
вымыслы о чем-то реально существующем. так, 
д.и. Мейер фикцию определял как «вымышлен-
ное существование факта, о котором известно, 
что оно вовсе не существует или существует 
в другом виде» [4, стр. 2]. в юриспруденции 
фикция представляет собой прием, заключаю-
щийся в том, что действительность подводится 
под определенную соответствующую ей формулу. 
Это необходимо для выполнения закрепленных в 
законе целей. Фикция противостоит истине, но 
принимается за правду. 

один из самых известных юристов XX века 
р. иеринг описал фикцию как «технический 
обман». так, он отмечал, что «древняя юриспру-
денция характеризуется преимущественно стрем-
лением к пластическому изображение и мотиви-
рованию внутренних фактов и происшествий, 
между тем как позднейшая юриспруденция опе-
рирует больше помощью внутренних средств, 
понятий, заменяет, например, мнимые сделки 
фикциями» [2, стр. 75].

в качестве типичной фикции можно назвать 
положение о том, что лицо может быть признано 
без вести отсутствующим в случае, если не име-
ется сведений о его местонахождении. согласно 
ст. 42 Гражданского кодекса рФ гражданин может 
быть по заявлению заинтересованных лиц при-
знан судом безвестно отсутствующим, если в 
течение года в месте его жительства нет сведе-
ний о месте его пребывания.  

такие юридические инструменты, как пре-
зумпция и фикция, позволяют урегулировать наи-
более сложные общественные отношения, облег-
чают правовую деятельность правотворцев. 
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СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОВЕТСКОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В 20-Е ГОДЫ И РАЗВИТИЕ ЕЕ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Аннотация. Исследуется процесс становления советской правоохранительной системы, 
выявляют закономерности и пути реформирования правоохранительных органов государства 
в довоенный период. Особое внимание уделяется развитию советской милиции. Специально 
анализируется предвоенный период, когда советская правоохранительная система приобрела 
более-менее совершенный вид.
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PANFILETS A.V.
BREDIKHIN A.L.

CREATIoN oF THE FouNDATIoNS oF THE SoVIET LAW ENFoRCEMENT 
SYSTEM IN THE 20S AND ITS DEVELoPMENT IN THE PREWAR YEARS

The summary. In this article, the authors explore the process of formation of the Soviet law 
enforcement system, identify patterns and ways of reforming the law enforcement agencies of the state 
in the pre-war period. Particular attention is paid to the development of the Soviet police. Special 
attention is paid to the pre-war period, when the Soviet law enforcement system acquired a more or 
less perfect form.

Key words: RSFSR; NKVD; police; justice; prosecutor's office; NEP; Soviet Union; Cheka; 
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во время великой русской революции, в тече-
ние 1917 года, сначала февральской – буржуазно-
демократической, а затем октябрьской – соци-
алистической, правовая основа существова-
ния государства была практически уничтожена. 
новое советское правительство, совет народных 
Комиссаров (снК) рсФср задумал создать и 

новую правоохранительную систему, по предпо-
ложению в.и. Ленина – это должна была быть, 
прежде всего, рабоче-крестьянская милиция во 
главе с рабочим классом «… такая милиция обе-
спечила бы абсолютный порядок и беззаветно 
осуществляемую товарищескую дисциплину» 
[12, стр. 43].
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однако, первые же годы существования совет-
ского государства показали, что милиции будет 
сильно недоставать, да и ее сначала организо-
вали в нКвд рсФср постановлением «о рабо-
чей милиции» 28 октября (10 ноября по н. с.) 
1917 г. всего лишь, как милиционную повинность 
рабочих и беднейших крестьян при советах без 
штатной положенности в государственном аппа-
рате [4, стр. 33]. в связи с активным противо-
действием установления советской власти в 
Петрограде и прямым саботажем государствен-
ных служащих временного Правительства, уже 7 
декабря (20 декабря по н. с.) была организована 
всероссийская чрезвычайная комиссия (вЧК) под 
председательством Ф. Э. дзержинского, которая 
сначала была призвана как раз и бороться с этим 
саботажем, контрреволюцией и спекуляцией. 
впоследствии ее функции были сильно расши-
рены и дополнены разведывательными и кон-
трразведывательными обязанностями по борьбе 
с классом имущих, уголовщиной, «белым дви-
жением», противостоянию терроризму и шпио-
нажу западных стран. на первых порах револю-
ционным порядком в столицах и на просторах 
государства, кроме выше названных, занимались 
все государственные и военизированные струк-
туры под руководством советов: штабы Красной 
гвардии, комитеты по борьбе с погромами, ком-
мунистические отряды райкомов партии, летучие 
отряды райисполкомов, домовые комитеты, про-
фсоюзы, союзы социалистической рабочей моло-
дежи и другие в виде милиционной повинности 
на безвозмездной основе [28, стр. 96].

созданный наркомат юстиции, в купе с 
остальными двенадцатью наркоматами советского 
правительства во главе с в.и. Лениным, начал 
слом предыдущего судопроизводства декретами 
снК рсФср №№ 1, 2, 3 1917-1918 гг., которые, 
упразднив прежнее судопроизводство, образо-
вали окружные народные суды, разделив под-
судность местных и окружных судов, а также 
учредили Кассационный суд в г. Москве для рас-
смотрения жалоб. Были также образованы мно-
гочисленные революционные трибуналы, кото-
рые к маю 1918 г. сохранились лишь в крупных 
городах, которые кроме дел о контрреволюции 
должны были рассматривать дела о саботаже, 
спекуляции, погромах, взяточничестве, подлогах, 
неправомерном использовании советских доку-
ментов, хулиганстве и шпионаже [27, стр. 104-
106]. Предварительное следствие проводилось 

коллегиально, как в общих, так и в особых судах 
особыми следственными комиссиями, избирае-
мыми соответствующего ранга советами в коли-
честве не менее трех человек, причем по делам, 
относящимися к подсудности местных судов, 
предварительное расследованием производи-
лось единолично соответствующим судьей [22, 
стр. 39]. 

К весне 1918 г. теоретические идеи К. Маркса 
и в. и. Ленина о всеобщем вооружении народа 
и замены регулярной армии и полиции всенарод-
ной милицией потерпели неминуемый крах, стол-
кнувшись с серыми, безграмотными массами тру-
дящихся в государстве, лишенном законодатель-
ной основы строя и права [12, стр. 40]. с весны 
1918 г. начинается организация Красной Армии 
на основе всеобщей воинской повинности, а с 
августа, по поручению снК республики, выра-
батывается проект Положения о милиции уже 
в штатном порядке с определением основного 
круга задач [28, стр. 98-100]. Положение о мили-
ции в виде инструкции «об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции» было при-
нято совместно двумя наркоматами внутренних 
дел и юстиции 12 октября 1918 года. с этого 
времени и до 2011 г. советская милиция суще-
ствовала как штатный орган государственной 
службы по охране общественного (тогда рево-
люционного) порядка и борьбы с преступностью, 
на основе классовой борьбы и классового харак-
тера по комплектованию. По вертикали вновь 
созданный орган подчинялся Главному управ-
лению рабоче-крестьянской милиции (ГУ рКМ, 
ГУМ или Главмилиция), а по горизонтали мест-
ным советам рабочих, крестьянских, солдатских, 
казачьих и иных депутатов. в структуре ГУ рКМ 
был образован 5 октября и Центророзыск, на 
правах отдела для охраны общественного порядка 
оперативным путем и борьбы с бандитизмом. 
Кроме непосредственных задач по охране обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью, 
на советскую милицию, как на самую массо-
вою правоохранительную систему был возложен 
широкий круг функциональных обязанностей по 
строительству советской власти на местах, над-
зору за соблюдением законов и ценообразованием 
на местах, выдачу различных правоустанавлива-
ющих документов, как удостоверений личности, 
трудовых книжек, всяческих справок, по выпол-
нению поручений следственных и судебных орга-
нов, а также по различным постановлениям и 
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директивам местных органов по приведению в 
исполнение приговоров. Эти задачи только шири-
лись, нередко в ущерб основным [32, стр. 43, 
77]. руководство уездными и городскими управ-
лениями милиции нКвд поручало практически 
только членам рКП(б) по рекомендациям пар-
тийных, советских, профсоюзных или военных 
органов. 

в самом начале своей деятельности мили-
ция абстрагировалась от опыта работы царских 
полицейских и жандармов, что не прибавило ей 
профессионализма. для чинов милиции в 1919-
1920 гг. разрабатывается новая форма одежды с 
отличительными знаками на головных уборах и 
рукавах [29, стр. 140]. в этот же период нара-
батывается основная нормативно-правовая база 
деятельности как милиции, так и всей правоо-
хранительной системы советской республики. 
основной закон страны – Конституция рсФср 
– была оформлена в 1918 г., получив народное 
название «ленинская» и вызвав к жизни станов-
ление основ советского права и последующую 
организацию всей правоохранительной системы. 
в 1918 г. сначала декретами объявляется граж-
данское, уголовное и трудовое право, а с 1922 г. 
они кодифицируются в кодексы: гражданский, 
уголовный, земельный, о труде, с 1923 г. оформ-
ляются гражданско-процессуальный и уголовно-
процессуальный и лесной кодексы. в 1924 г. 
выходит исправительно-трудовой кодекс, в 1926 г. 
– кодекс о браке, семье и опеке, а также новая 
редакция уголовного кодекса [27, стр. 108-110].

с назначением Ф.Э. дзержинского наркомом 
внутренних дел [5, стр. 21-26; 16, стр. 86-87; 20, 
стр. 399-410] органы милиции и госбезопасность 
были объединены под властью нКвд, что дало 
выигрыш и в политическом смысле, была рефор-
мирована вЧК в Государственное политическое 
управление (ГПУ) нКвд рсФср и в практиче-
ском, во время Гражданской войны органы вну-
тренних дел были сконцентрированы в руках 
одного руководителя. в этот период повыша-
ется ранг законодательных органов республики 
по принятию положений о советской мили-
ции, в 1919 г. – снК, а в 1920 г. уже решением 
вЦиК рсФср, в 1922 г. тем же уровнем прини-
мается положение о нКвд рсФср, для попу-
ляризации работы органов милиции начинает 
выходить журнал «рабоче-Крестьянская мили-
ция» [20, стр. 402-403]. трудами дзержинского 
в помощь наружной милиции организуются 

специализированные виды рКМ: промышленная, 
железнодорожная, речная (водная), следственно-
розыскная, а также повышается их материальное 
снабжение [26, стр. 98-100]. 

в 1922 г. происходит кодификация права в 
связи с принятием новой экономической поли-
тики (нЭП) и последовавшая реформа правоохра-
нительной системы [10; 11]. в этом же году была 
проведена судебная реформа, по которой оформ-
ляются следующие виды судов: 

- верховный суд республики, как первая 
инстанция по особо важным делам и кас-
сационная инстанция по губернским судам; 

- губернский суд, как первая инстанция по 
своей подсудности и кассационная инстан-
ция для народных судов; 

- народный суд, рассматривающий основ-
ную массу гражданских и уголовных дел 
в составе одного судьи или судьи с двумя 
заседателями; 

- специальные суды – военные трибуналы и 
различные специализированные комиссии. 

25 мая 1922 г. утверждается положение о 
прокурорском надзоре, в котором объявляется 
структура прокуратуры: прокурор республики 
(народный комиссар юстиции), губернские про-
куроры. Функции прокурорского надзора заклю-
чались в надзоре за соблюдением законности, воз-
буждением уголовного преследования, наблюде-
ние за органами дознания и следствия, поддержа-
нием обвинения в судах, наблюдение за правиль-
ностью содержания заключенных под стражей. в 
это же время оформляется советская адвокатура, 
предварительное следствие изымается из органов 
милиции, где остается лишь дознание, и переда-
ется в суды, где организуется институт народ-
ных следователей [28, стр. 43-44]. Практически 
основа правоохранительной системы к 1922 г., 
после окончания Гражданской войны, была уже 
в основном сформирована и далее только уточ-
нялась. 

30 декабря 1922 г. I съездом советов ссср 
был подписан договор и декларация об образо-
вании ссср делегатами от рсФср, Украинской 
сср, Белорусской сср и Закавказской сФср. 
в 1924 г. этот договор получил продолже-
ние в Конституции 1924 г., после чего начала 
выстраиваться правоохранительная система, 
теперь уже союзная и республиканская. с орга-
низацией системы союзных органов власти – 
снК, Президиума ЦиК ссср – в 1923 г. был 
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организован и верховный суд ссср с гражданско-
судебной, уголовно-судебной, военной и военно-
транспортной коллегиями [8, стр. 207]. нКвд 
рсФср становится республиканско-союзным 
наркоматом, т. к. союзный наркомат внутрен-
них дел не был организован, но ГПУ вышло из 
структуры наркомата и стало объединенным ГПУ 
(оГПУ) при снК ссср [9, стр. 180].

решением партии и правительства о созда-
нии экономичного аппарата управления госу-
дарством, в начале 1923 г. органы милиции 
переводятся на местный бюджет, а в структуре 
аппарата нКвд рсФср с 1923 по 1927 годы 
было образовано Центральное административ-
ное управление (ЦАУ), куда вошли Главное 
Управление милиции (ГУМ), Центророзыск и 
организационно-административное управле-
ние (оАУ). начальником милиции республики в 
этот период становится начальник ЦАУ, нарком 
внутренних дел страны А. Г. Белобородов [5, 
стр. 26-29]. Численность милиции значительно 
сократилась, и по сравнению с царской поли-
цией на той же территории была почти в два 
раза меньшей, что незамедлительно повлекло 
рост преступности [19, стр. 83, 108]. однако 
после 1927 г. ЦАУ было упразднено и входящие в 
управление структуры снова стали самостоятель-
ными отделами, а затем и управлениями. 

снК рсФср в начале декабря 1926 г. из-за 
малочисленности рядов милиции и разгула хули-
ганства и пьянства вынуждено было принять 
Постановление о привлечении граждан к содей-
ствию органам милиции при задержании ими 
сопротивляющихся хулиганов и пьяных. дело 
дошло до того, что дружки у нарядов милиции 
отбивали своих подельников, нередко убивая 
милиционеров. никакой помощи работникам 
милиции большинство граждан при этом не ока-
зывало. 

однако в этот период сворачивания нЭПа 
страна пошла по курсу индустриализации и кол-
лективизации и началась дискуссия о ликви-
дации наркоматов внутренних дел, тем более, 
что в некоторых союзных и автономных респу-
бликах начали ликвидировать нКвд и на волне 
провозглашенной жесточайшей экономии сокра-
щать управленческие аппараты [23, стр. 196]. 
развернутая в сМи пропаганда за экономию и 
недоверие сотрудникам центральных аппаратов 
нКвд вылилась в декабре 1930 г. в ликвида-
цию наркоматов внутренних дел по всей стране 

и перераспределение их функций среди других 
наркоматов, ведомств и оГПУ ссср или союз-
ных республик. Ликвидация центральных орга-
нов управления правоохранительными функ-
циями государства была ошибочной и носила 
скорее экспериментальный характер.

Предвоенный период советского союза харак-
теризуется окончательным формированием тота-
литарной системы власти, чему во многом спо-
собствовала монополия рКП(б) – вКП(б) на 
власть. После упразднения наркоматов внутрен-
них дел милиция и уголовный розыск становятся 
самостоятельным ведомством: Главным управле-
ниям милиции и уголовного розыска (ГУМУр) 
при снК рсФср, а в 1931 г. были созданы и 
общесоюзные органы ГУМУр при снК ссср. 
руководство органами милиции и уголовным 
розыском осуществляло оГПУ при снК ссср, 
а с 1932 г. по 1934 г. органы милиции становятся 
его структурным подразделением. ЦиК и снК 
ссср в мае 1931 г. принимает первое общесо-
юзное Положение о рабоче-крестьянской мили-
ции, которое ввело единообразие в структур-
ное построение и правовое обеспечение органов 
милиции и уголовного розыска [1]. 

вновь наркомат внутренних дел, уже как 
союзно-республиканский орган, образуется 
Постановлением ЦиК ссср 10 июля 1934 г., 
куда структурно вошли ГУ рКМ и ГУГБ, как 
реформированное оГПУ, Главное управление 
лагерями (ГУЛАГ), а затем и ГУ по тюрьмам, 
Главное управление пожарной охраны (ГУПо), 
внутренними и пограничными войсками и 
другие. По образу и подобию в союзных респу-
бликах организуются свои наркоматы внутрен-
них дел, а в автономных республиках, краях 
и областях – Управления нКвд [18, стр. 31]. 
внесудебные репрессивные органы «тройки» 
оГПУ реорганизуются в «тройки» нКвд на 
местах и в милицейские «тройки», приговоры 
которых утверждаются особым совещанием при 
нКвд ссср, действовавшим с 1934 г. по сен-
тябрь 1953 года [7, стр. 451]. Это, конечно же, 
прибавило работы и органам милиции, но уже 
по линии госбезопасности.

в июне 1933 г. образуется Прокуратура ссср 
с подчинением наркомату юстиции ссср, а уже 
в конце года утверждается новое Положение о 
Прокуратуре ссср, по которому на прокура-
туру возлагались обязанности по осуществле-
нию надзора за нормотворческой деятельностью 
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органов власти всех рангов, за соответствием 
их Конституции ссср, а также за законностью, 
выносимых решений судами и действий орга-
нов милиции и госбезопасности, по поддержа-
нию обвинения в судах. с 1936 г. Прокуратура 
ссср становиться самостоятельным органом и 
подчиняется вновь организованной должности 
Прокурора ссср, выйдя из подчинения нКЮ. 
После принятия общесоюзной Конституции 
1936 г., когда высшим законодательным органом 
страны становиться двухпалатный верховный 
совет ссср со своим президиумом, а вместо 
съездов определяются районные, городские, 
республиканские советы. изменяется закон о 
судоустройстве советского союза, в августе 
1938 г. принимается закон «о судоустройстве 
ссср, союзных и автономных республик», кото-
рый утвердил следующие суды: верховный суд 
ссср и союзных республик, краевые, област-
ные суды, суды автономных республик и обла-
стей, окружные суды и народные городские и 
районные суды. в сентябре 1936 г. создается и 
наркомат юстиции ссср, в функции которого 
входили контроль за деятельностью судов и при-
менением ими законодательства, кодификаци-
онная работа, помощь населению в юридиче-
ских вопросах, обобщение судебной практики 
[6, стр. 713-714]. 

в предвоенный период происходит дальней-
шая специализация милицейских подразделений, 
организация новых служб и подразделений, пере-
распределение функций между органами мили-
ции и госбезопасности. для борьбы с беспризор-
ностью и безнадзорностью в органах милиции к 
декабрю 1940 г. начали создаваться детские ком-
наты милиции [17, стр. 88]. с 1936 г. в ГУ рКМ 
организуется Государственная автомобильная 

инспекция (ГАи), на которую возложили весьма 
обширные функции по контролю за техническим 
состоянием автотранспорта, подготовке и воспи-
танию кадров водителей, разработку технических 
норм на ГсМ и эксплуатацию автотранспорта, 
борьбу с аварийностью и ее учет, и другие [25, 
стр. 123]. ГАи совместно с ранее организован-
ными отрядами по регулированию уличного дви-
жения (орУд) стали действенно наводить поря-
док на улицах и площадях населенных пунктов 
[25, стр. 124].

После принятия «сталинская» Конституции 
ссср 1936 г. возникла необходимость в целе-
направленной защите кооперативно-колхозной 
и государственной собственности. несмотря на 
то что экономический отдел уже существовал в 
ГУ ГБ в ГУ рКМ в 1937 г. образуется отдел по 
борьбе с хищениями социалистической собствен-
ности (оБХсс), такие же аппараты организуются 
и в УМ УнКвд на местах. 

в период роста репрессий, с 1936 по 1938 гг. 
ГУ рКМ, находясь под руководством госбезопас-
ности, ориентировало свои структуры при про-
ведении дознания на поиски троцкистов, различ-
ных вредителей, диверсантов и шпионов, видеть 
в преступности классовую природу с соблюде-
нием социалистической законности [21]. 

в преддверии войны наркомат внутренних 
дел в феврале 1941 г. разделяется на нКвд и 
нКГБ ссср под руководством Л.П. Берия и 
в.н. Меркулова соответственно, руководство 
страны усиливало борьбу с «пятой колонной», 
война уже стучалась в дверь советского союза 
[25, стр. 55], она «добавила» к функциям орга-
нов внутренних дел много новых направлений, 
ранее не свойственных их деятельности [2; 3; 13; 
14; 15; 24; 30; 31; 33].
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  
«ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА»

Аннотация. Представлены результаты проведенного ретроспективного исследования 
понятия функция государства. Проанализированы основные подходы ученых к пониманию 
функций государства, выделены основные сходства и различия в подходах в определении данного 
понятия.

Отмечается, что разнообразие подходов исследователей к пониманию дефиниции 
«функция государства» в основном детерминировано невозможностью раскрыть в рамках 
одного определения все сложные стороны, сущность и содержание данного понятия.

Наиболее приемлемой, по мнению автора статьи, является точка зрения о функциях 
государства как обусловленных историческим предназначением и социальным назначением 
нормативно закреплённых и организационно обеспеченных направлениях деятельности 
государства.

Ключевые слова: функция государства; направление деятельности государства; 
социальное назначение государства; цель государства; теория государства.

SIBGATuLLIN F.S. 

RETRoSPECTIVE STuDY oF THE CoNCEPT  
oF "FuNCTIoN oF THE STATE"

The summary. The results of a retrospective study of the concept of the function of the state are 
presented. The main approaches of scientists to understanding the functions of the state are analyzed, 
the main similarities and differences in approaches to the definition of this concept are highlighted.

It is noted that the diversity of researchers' approaches to understanding the definition of 
"function of the state" is mainly determined by the impossibility of revealing all the complex aspects, 
essence and content of this concept within the framework of one definition.

The most acceptable, according to the author of the article, is the point of view about the 
functions of the state as determined by the historical purpose and social purpose of normatively fixed 
and organizationally secured areas of state activity.

Key words: function of the state; direction of activity of the state; the social purpose of the 
state; the purpose of the state; state theory.

дефиниция «функция государства» явля-
ется фундаментальной понятийной категорией, 

посредством которой достигается понима-
ние многих государственно-правовых фактов, 



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

49

событий, явлений. 
термин «функция государства» применяется 

для обозначения основных, наиболее важных 
направлений деятельности государства, в кото-
рых проявляется его социальное назначение. 
их первостепенной целью является обеспече-
ние гармоничной жизнедеятельности общества 
[10, стр. 281].

наиболее полному представлению о понятии 
функция государства будет способствовать ее 
ретроспективное исследование.

изучение определенного порядка правового 
регулирования общественных отношений при 
урегулировании их в сочетании взаимодейству-
ющих между собой запретов и дозволений, пози-
тивных обязываний, содержащихся в основных 
направлениях деятельности государства, как 
они существуют, восходит к периоду архаиче-
ской эпохи древней Греции и позднее к продол-
жившим их греческие традиции древнеримским 
ученым [39, стр. 336].

в античный период понятия «функция госу-
дарства» выработано не было. Мыслителей 
того периода в большей степени интересовал 
вопрос, связанный с целями и сущностью госу-
дарства. например, целью идеального государ-
ства, по мнению Платона, являлось обеспечение 
жизни граждан и удовлетворение их потребно-
стей [20; 44, стр. 102; 55]. Аристотель считал, 
что цель государства не ограничивается только 
охраной личности или предоставлением гражда-
нам удобств взаимного обмена. По его мнению, 
целью создания государства является обеспе-
чение высшего блага, т.е. блаженной, самодо-
статочной жизни, «эвдемонии», «автаркии» [2; 
24, стр. 46-67; 27, стр. 81-82; 33]. По мнению 
Цицерона, причиной образования государства, 
является охрана частной и государственной 
собственности, нарушение неприкосновенно-
сти которой характеризуется как осквернение 
и нарушение справедливости и права [1; 9; 23, 
стр. 81; 32].

в период возникновения и развития христи-
анства в европе распространилась так называ-
емая теологическая концепция предназначения 
государства. суть данной концепции сводилась 
к тому, что государство обеспечивает выжива-
ние граждан в существующем грешном мире. 
основными целями государства, по мнению сто-
ронников данной точки зрения, являлись раз-
работка законов, осуществление правосудия, 

взимание налогов, внешние сношения, ведение 
войн и др. следовательно, можно утверждать, 
что в данный период были определены основ-
ные направления деятельности средневекового 
государства. 

в период нового времени мыслителей также 
интересовала проблема предназначения государ-
ства. так, дж. Локк, например, основной целью 
государства считал сохранение собственности 
граждан, обеспечение общественного блага и 
правопорядка, безопасности граждан и сохране-
ние мира с другими государствами [21; 35; 36; 
38, стр. 134, 137, 334].

Ш.Л. Монтескьё высказал мысль о том, что у 
каждого государства помимо общих целей, харак-
терных для всех государств, есть свои, индиви-
дуальные цели, отличающиеся от остальных. в 
качестве примера им приводилась римская импе-
рия, исключительной целью которой являлось 
расширение территории государства [7; 14; 30, 
стр. 196]. По мнению Ж.-Ж. руссо, государством 
управляет «общая воля», с целью установления 
общего блага [46, стр. 167; 49].

Гегель считал, что «цель государства есть все-
общий интерес как таковой, а в нем – сохранение 
особенных интересов…» [3, стр. 294]. в пред-
ставлении философа основу государства состав-
ляет тождественность целей каждого гражда-
нина с всеобщими целями. Функции государства 
он соотносил со сферами деятельности, которые 
подчинены цели достижения блага государства 
[8; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 28; 47; 48].

таким образом, в западной юридической 
науке проблемы функций государства практи-
чески не исследовались и ограничивались лишь 
рассмотрением вопросов, связанных с целями и 
задачами государства.

в отечественной юридической науке в разви-
тии функциональной теории государства условно 
можно выделить три этапа: дореволюционный, 
советский, современный.

в дореволюционном периоде функции госу-
дарства не являлись предметом научного иссле-
дования теории государства и права, несмотря 
на то, что данное понятие уже использовалось в 
научных трудах ученых. в этот период в россии 
исследование функций государства представлены 
в работах Г.Ф. Шершеневича. Ф.Ф. Кокошкина, 
н.М. Коркунова и др.

Г.Ф. Шершеневич функции государства соот-
носил с задачами и целями. Первостепенными 
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задачами государства он считал обеспечение 
защиты подданных или граждан от внешней 
опасности, а также принятие мер, обеспечива-
ющих их достойную жизнь, здоровье неприкос-
новенность личности и имущества. наряду с 
вышеуказанными задачами, государство должно 
было решать задачи по формированию права [59, 
стр. 25-29].

Ф.Ф. Кокошкин понимал под функциями госу-
дарства отдельные формы осуществления госу-
дарственной власти. Функции государственной 
власти являются, таким образом, отдельными 
субъективными правами государства, вытекаю-
щими из его общего права на повиновение под-
данных [29, стр. 181]. 

По мнению н.М. Коркунова, государственная 
власть осуществляет исполнительную, законода-
тельную и судебную функции. он считал, что нет 
государства, где бы законодательство, исполне-
ние, суд были строго обособлены друг от друга. 
и в тех государствах, где конституции провозгла-
шают безусловное разделение властей, на деле 
оно не могло осуществиться. исполнительная 
власть везде не только исполняет законы, но и 
сама устанавливает общие правила, не исключая 
юридические нормы, осуществляет и некоторые 
судебные функции [31, стр. 388]. 

в советский период понятие «функции госу-
дарства» впервые стало использоваться при 
анализе социальной роли государства в трудах 
в.и. Ленина, однако не стало самостоятельным 
предметом теории государства и права. 

следует отметить, что в трудах классиков 
марксизма и ленинизма понятие «функция госу-
дарства» употребляется в широком смысле, и 
рассматривается в рамках всей деятельности 
государства. в.и. Ленин в своих трудах отмечает, 
что государство ни в коем случае не есть нечто 
инертное, оно всегда действует и действует очень 
энергично, всегда активно и никогда пассивно 
[37, стр. 389]. в этот период понятие «функции 
государства» нашло применение при изучении 
управленческих особенностей государства и для 
оценки его социальной роли. 

в отчетном докладе и.в. сталина на XVIII 
съезде вКП (б) 10 марта 1939 года отмечалось, 
что на различных этапах развития государства 
выделяются две его основные функции: внутрен-
няя (главная) – держать эксплуатируемое боль-
шинство в узде, и внешняя (не главная) – рас-
ширять территорию своего, господствующего 

класса за счет территории других государств 
или защищать территорию своего государства от 
нападений со стороны других государств периода 
рабовладельческого строя, феодализма. Как отме-
чается в докладе, октябрьская революция при-
вела к изменению функций социалистического 
государства. в докладе сталина была высказана 
идея обусловленности функций государства ее 
целями и задачами, а также типом и сущностью 
государства [51, стр. 334-336]. 

на сессии верховного совета ссср в 1957 
году функции государства упоминались и в 
докладе н.с. Хрущева, который отмечал, что 
построение социалистического общества в 
советском союзе привело к изменению функ-
ций государства. в его докладе отмечаются глав-
нейшие функции социалистического государства: 
функция организации общественного производ-
ства и руководства экономикой, хозяйством, куль-
турой; функция контроля за мерой труда и мерой 
потребления, функция всестороннего воспитания 
трудящихся, в том числе воспитание новой тру-
довой дисциплины, коммунистического отноше-
ния к труду; важнейшая функция социалистиче-
ского государства защита страны от опасности 
внешнего нападения [57, стр. 1-80].

во второй половине XX века советскими уче-
ными были сформированы основные положе-
ния функциональной теории государства и раз-
работан категориальный аппарат. в этот период 
проблема исследования функций государства 
приобретает форму научной теории и начинает 
активно использоваться при изучении историче-
ского предназначения и социального назначения 
государства.

во второй половине ХХ века сформирова-
лось несколько подходов к определению функ-
ций государства, сохраняющих свою методоло-
гическую ценность до настоящего времени.

наибольшее распространение получил подход, 
при котором функции государства рассматрива-
ются как основные направления или стороны 
деятельности государства. данный подход на 
долгие десятилетия определил исследование про-
блем, связанных с функциональной характери-
стикой государства. К сторонникам данного под-
хода относятся М.и. Пискотин, М.с. строгович, 
Л.и. Загайнов, н.в. Черноголовкин, М.и. Байтин, 
в.М. Корельский, в.М. сырых, А.и. Коваленко, 
в.с. Афанасьев, в.н. Хропанюк, н.Б. Пахаленко, 
М.Б. смоленский, Г.А. Борисов, М.в. Мархгейм, 



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

51

е.е. тонков, н.н. Федосеева, с.А. Комаров, 
Л.и. спиридонов, с.Я. Боженок, М.А. Бухтерева, 
р.е. Жихорева, в.в. Анцупов и др.

в определениях понятия функции государства 
в трудах вышеуказанных авторов, не смотря на 
общее сходство, имеются также и существенные 
разногласия, выражающиеся в том, что некото-
рые исследователи считают, что в функции госу-
дарства это не просто направления деятельно-
сти государства, а обязательно это главные или 
основные направления его деятельности. 

так, например, М.с. строгович понимает под 
функциями государства, «основные направления, 
характер и содержание деятельности государства 
как социального явления» [53, стр. 29].

н.в. Черноголовкин под функциями социа-
листического государства понимал «выражаю-
щие классовую сущность основные направления 
и стороны в его деятельности по решению исто-
рических задач, стоящих перед государством на 
главных этапах его развития» [58, стр. 7]. 

По нашему мнению, разделение понятий на 
«основной» или «главный» в теории государ-
ства и права является не приемлемым, поскольку 
данные категории по сути своей являются оце-
ночными, и могут обуславливать различную 
интерпретацию категории, как функция государ-
ства, при определении которой необходимо стре-
мится к точности и избегать разночтений. Как 
нам видится, данную проблему можно решить, 
если в основе определения функции государства 
предусмотреть обязательный признак, который 
бы определял приоритетность целей государства 
в тех или иных исторических условиях. 

ряд авторов считает, что под функциями госу-
дарства следует понимать направления деятель-
ности государства, а другие же стороны его дея-
тельности. 

так, М.и. Пискотин отмечает, что функции 
государства «это направления необходимой дея-
тельности государства, обусловленной объек-
тивными потребностями общественной жизни, 
с точки зрения ее внутренних и внешних задач» 
[43, стр. 90-91].

н.Б. Пахаленко под функцией государства 
понимал необходимое, однородное, постоянное, 
целесообразное сторону его деятельности, обу-
словленное объективными потребностями обще-
ственного развития с точки зрения его внутрен-
них и внешних задач» [42, стр. 29].

По мнению автора статьи, понятия «стороны» 

и «направления» применительно к функциям 
государства следует рассматривать в качестве 
равнозначных, поскольку по своему объему, 
содержанию и смыслу между данными дефини-
циями нет как какой-либо принципиальной раз-
ницы. тождественность данных понятий позво-
лит в конечном итоге избежать различной трак-
товки понятия функция государства, которая 
является важнейшей фундаментальной катего-
рией теории государства и права и как уже отме-
чалось должна обладать более точными характе-
ристиками. 

в рамках второго подхода функции государ-
ства соотносятся с его целями и его социальным 
назначением. К сторонникам данного подхода 
следует отнести и.с. самощенко, А.П. Глебова, 
Л.и. Каска, Л.в. николаеву, н.в. Бутусову и др.

одним из первых исследователей советского 
периода, предложивших определение «функция 
государства» является и.с. самощенко, кото-
рый рассматривал функции государства как его 
социальное назначение внутри и вне страны [50, 
стр. 48]. данная точка зрения вызывает некото-
рые возражения поскольку социальное назна-
чение государства и его функции нельзя рас-
сматривать в качестве тождественных понятий, 
несмотря на их относимость и взаимосвязь. Как 
нам видится, функции государства следует рас-
сматривать как проявления таких категорий 
как историческое предназначение и социальное 
назначение государства.

А.П. Глебов рассматривает функции государ-
ства как «социально-классовое назначение госу-
дарства, реализующееся в целенаправленном воз-
действии государства на общественные отноше-
ния (объекты функций)» [4, стр. 34]. 

Аналогичной точки зрения придерживались 
Л.и. Каск и Л.в. николаева, которые считают, 
что «под функцией государства следует пони-
мать его цель». Указанные авторы выделяли 
конечные, промежуточные и непосредственные 
цели. Применительно к функциям государства 
они признавали только конечные цели государ-
ства, «которые остаются неизменными на всем 
протяжении существования государственности 
или, во всяком случае, на протяжении существо-
вания государства определенного исторического 
типа» [26, стр. 105]. 

все вышеуказанные авторы в целом ото-
ждествляют функции государства с его целями, 
поскольку социальное назначение государства 
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также следует рассматривать как систему целей, 
реализуемых государством для пользы общества. 
По мнению автора, цели государства детермини-
руют функции государства и не являются тожде-
ственными явлениями.

сторонники третьего подхода функции госу-
дарства рассматривают в качестве предмета и 
содержания деятельности государства.

А.и. денисов предлагал рассматривать функ-
ции государства «как предметно-политическую 
характеристику деятельности государства» [6, 
стр. 10]. он считал, что «функцией государ-
ства следует называть то в его деятельности, 
что характеризует ее предметно-политически, 
отражает ту или иную сторону сущности госу-
дарства в каждый данный период его развития. 
иначе говоря, это – содержание государствен-
ной деятельности» [5, стр. 133]. Аналогичной 
точки зрения придерживались в.с. Петров, 
в.А. владимиров и др.

По мнению сторонников четвертого подхода 
под функциями государства следует понимать 
ее практическую деятельность, а также совокуп-
ность обеспечивающих ее способов и средств. 

так, в.д. Попков считал, что функция госу-
дарства – это «определенная деятельность госу-
дарства, направленная на решение стоящих 
перед ним общих и конкретных социально-
политических задач» [52, стр. 318]. Аналогичной 
точки зрения придерживаются такие исследова-
тели как с.Л. Фукс, Б.А. Чагин, в.П. Федотов, 
З.М. Протасенко.

в.А. Затонский определяет функции государ-
ства как «обязательные, определяющие направ-
ления внутренней и внешней деятельности, кото-
рую государство непременно должно осущест-
влять, обусловленные его сущностью и социаль-
ным назначением, а также необходимостью осу-
ществления действий, направленных на преиму-
щественную реализацию как общесоциальных, 
так и конкретных классовых, иных групповых, 
национальных, религиозных и других интересов 
на данном этапе либо на всем протяжении раз-
вития общества» [11, стр. 11].

Г.н. Манов полагал, что «значение понятия 
«функция государства» состоит в том, что, охва-
тывая узловое, кардинальное направление осу-
ществления государственной власти, этак кате-
гория служит выявлению социальной роли госу-
дарства» [40, стр. 142-143].

в.М. Манохин предлагал под функциями 

государства рассматривать «не направление, а 
части его деятельности, из которых слагается 
вся государственная работа». По мнению указан-
ного автора, «именно практическая деятельность 
государственного аппарата дает представление о 
функциях государства» [41, стр. 4]. 

Б.П. Курашвили высказывалась идея, согласно 
которой «функции государства – это виды соци-
альной деятельности, присущие ему как органу 
политической власти» [34, стр. 27]. 

с.н. туманов предлагает функции государ-
ства рассматривать как «единую относительно 
самостоятельную подсистему целенаправленной 
деятельности государства, в обособленной сфере 
общественных отношений, проводимой с исполь-
зованием специфического набора методов и спо-
собов государственно – правового и организаци-
онного воздействия» [56, стр. 38].

н.А. Карпова предложила понимать под функ-
циями государства «способ реализации тех или 
иных направлений деятельности государства, 
сообразный его природе» [25, стр. 12]. 

По мнению исследователей и.Х. Бабаджанова, 
р.Ф. исмагилова, П.А. оля и р.А. ромашова, «при 
исследовании функций государства необходимо 
исходить из двойственной трактовки государ-
ствоведческой категории “функция”. дело в том, 
что функция государства может рассматриваться 
как в узком, так и в широком смысле. ни один 
из данных подходов нельзя признать неправиль-
ным. основная проблема состоит лишь в необ-
ходимости выработки единого общепринятого 
направления, которое, по всей видимости, в оте-
чественной юридической науке в последние годы 
достаточно четко вырисовывается» [54, стр. 106].

в узком смысле под функциями государ-
ства они понимают «исключительно основные, 
главные, объективно необходимые проявления 
реальной деятельности, без осуществления кото-
рой немыслимо существование государства как 
целостной системы. При таком рассмотрении 
функции как реально осуществляемой деятель-
ности фактически не проводится разграниче-
ние таких понятий, как “функция государства” 
и “функционирование государства”, т.е. деятель-
ность самого государства и отдельных его орга-
нов по осуществлению соответствующих функ-
ций [54, стр. 106].

«в широком смысле термин “функция” при-
меняется также, – по их мнению, – и к видам дея-
тельности, предпосылками которой являются 



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

53

субъективные факторы, постановка задач, уста-
новка целей. в этом смысле функция государ-
ства определенным образом соотносится с госу-
дарственным управлением, с осознанным воз-
действием на общества, и соответственно ее 
выполнение или невыполнение не всегда носит 
для государства жизненно важный характер. для 
такого подхода характерно деление функций на: 

а)  основные, т.е. жизненно важные; 
б) неосновные, т.е. деятельность по реализа-

ции которых, несмотря на субъективную 
заданность, может государством и не осу-
ществляться» [54, стр. 107].

Проводя анализ понимания функций госу-
дарства в узком и широком смыслах, и.Х. Баба-
джанов, р.Ф. исмагилов, П.А. оль и р.А. ромашов 
формулируют следующее определение: «функ-
ции государства – это направления государ-
ственной деятельности, в которых наиболее 
отчетливо проявляется социальная сущность 
государства на определенном этапе его исто-
рического и социально-политического развития» 
[54, стр. 111].

Здесь будет правильным обратить внима-
ние на позицию профессоров т.н. радько, 
в.в. Лазарева и Л.А. Морозовой. они пишут: 
«Функции государства – это главные социально 
значимые направления его деятельности на кон-
кретном историческом этапе развития общества. 
в процессе функционирования государства ока-
зывается целенаправленное воздействие на раз-
личные сферы жизни, общественные процессы 
и связи. выполняя определенные функции, госу-
дарство посредством проводимых реформ, пре-
образований, правового регулирования обще-
ственных отношений воздействует на состояние 
общественных процессов, их динамику, направ-
ленность. осуществление конкретных функций 
может как стабилизировать развитие общества, 
оказывать созидательное влияние, так и усили-
вать его кризисное состояние» [45, стр. 466]. 

и далее они приходят к выводу: «с учетом 
сказанного функции государства можно опреде-
лить как особый механизм государственного воз-
действия на общественные процессы и отноше-
ния, определяющий (механизм) главные направле-
ния и содержание его деятельности по управле-
нию обществом» [45, стр. 466].

Здесь же определяют существенные признаки 
функций государства: 

«1) устойчиво сложившаяся предметная 

деятельность государства в важнейших 
сферах жизни общества;

2) непосредственная связь между сущностью 
государства и его социальным назначе-
нием, которая реализуется в функциони-
ровании государства;

3) направленность деятельности государства 
на выполнение крупных задач и достиже-
ние целей, встающих на каждом истори-
ческом этапе;

4) особые формы реализации функций госу-
дарства (правовые и организационные), 
обусловленные применением специфи-
ческих методов управления, в том числе 
властно-принудительных» [45, стр. 466-
467].

таким образом, на основе анализа существу-
ющих различных подходов в проведенном иссле-
довании можно условно выделить четыре основ-
ных, схожих по своей методологической основе 
подхода к пониманию функций государства:

1. во-первых, функции государства можно 
рассматривать как основные (главные) 
направления деятельности государства.

2. во-вторых, функции государства – это 
предмет и содержание деятельности госу-
дарства, а также обеспечивающие ее сред-
ства и механизм. 

3. в-третьих, функции государства – это цели 
и социальное назначение государства. 

4. в-четвертых, функции государства – это 
практическая деятельность государства.

несмотря на многообразие мнений относи-
тельно функций государства, все же можно выде-
лить и общие черты данного явления. 

во-первых, содержание отдельной государ-
ственной функции составляет совокупность 
отдельных аспектов государственной деятель-
ности, обусловленной характером и спецификой 
сферы реализуемых общественных отношений;

во-вторых, на различных этапах государ-
ственного развития цели и задачи государства 
детерминируют его функции. 

в-третьих, функции государства охватывают 
деятельность в целом в отличие от узконаправ-
ленных видов деятельности, осуществляемых, 
созданными специализированными органами 
государственной власти и дают нам основание 
отличать функции государства от его отдельных 
органов. 

в-четвертых,  в  функциях государства 
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выражаются наиболее важные и общественно 
значимые направления государства во внутрен-
ней и внешней сферах деятельности, в которых 
выражается его социальное назначение и сущ-
ность, чего не скажешь о функциях отдельных 
государственных органов. 

разнообразие подходов исследователей к 
пониманию дефиниции «функция государства» 
в основном детерминировано невозможностью 

раскрыть в рамках одного определения все слож-
ные стороны, сущность и содержание данного 
понятия.

наиболее приемлемой, по мнению автора 
статьи, является точка зрения о функциях госу-
дарства как обусловленных историческим пред-
назначением и социальным назначением норма-
тивно закреплённых и организационно обеспе-
ченных направлениях деятельности государства.
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ПОДВИГ 21-Й ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД СССР И ЕЕ КОМАНДИРА  
М.Д. ПАПЧЕНКО

Аннотация. Анализируется боевой путь 21-й мотострелковой дивизии внутренних войск 
НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны, одной из первых остановившей врага и 
преградившей ему путь в Ленинград. Подробно рассматривается биография прошедшего всю 
войну командира дивизии Михаила Даниловича Папченко.

Данная статья печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе патриотических 
и исторических текстовых работ «Помним историю. Россия – история патриотизма в 
становлении государственности», организуемом Фондом поддержки и развития исторического 
наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в области правоохранительной 
деятельности «Университет», Северо-Западным институтом управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Северо-Западным 
филиалом Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербургским 
отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» при 
поддержке Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: 21-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР; 
М.Д. Папченко; Великая Отечественная война; блокада Ленинграда.
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THE FEAT oF THE 21st DIVISIoN oF THE NKVD TRooPS oF THE uSSR 
AND ITS CoMMANDER M.D. PAPCHENKo

The summary. The combat path of the 21st motorized rifle division of the internal troops of the 
NKVD of the USSR during the Great Patriotic War, one of the first to stop the enemy and block his way 
to Leningrad, is analyzed. The biography of the division commander Mikhail Danilovich Papchenko, 
who went through the whole war, is considered in detail.
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and historical text works “Remember history. Russia – the history of patriotism in the formation of 
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"Universitet", the North-Western Institute of Management of the Russian Academy of National Economy 
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санкт-Петербургский военный ордена 
Жукова институт войск национальной гвар-
дии российской Федерации находится на улице 
Летчика Пилютова. однако главный вход в 
институт обращен на улицу Чекистов. свое наи-
менование эта улица получила в честь 21-й мото-
стрелковой дивизии внутренних войск нКвд 
ссср. 

Это военное формирование нКвд отвечало за 
поддержание общественного порядка и обеспече-
ние государственной безопасности на террито-
рии Ленинградского военного округа. она дей-
ствовала на Пулковском и Урицком (Лиговском) 
направлениях, в том числе и на территории 
современного Красносельского района г. санкт-
Петербурга и нынешнего пункта постоянной дис-
локации санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии 
российской Федерации.

особенно 21-я мотострелковая дивизия войск 
нКвд отличилась при обороне южных подсту-
пов к осажденному Ленинграду. на обороня-
емом ею участке фашисты не смогли продви-
нуться к городу. она остановила врага в несколь-
ких километрах от города: за спиной бойцов был 
Кировский завод. на рубежах Урицк, старо-
Паново, больница Фореля (Автово) дивизия 
стояла насмерть. воины считали своим девизом: 
«Чекисты в плен не сдаются!». Командовал в 
тот период 21-й мотострелковой дивизией войск 
нКвд Михаил данилович Папченко – участ-
ник Гражданской войны, герой боев в лесах 
Карельского перешейка в советско-финскую 
войну, «несгибаемый полковник», дослужив-
шийся до звания «генерал-майор». об этой диви-
зии и о самом М.д. Папченко, пойдет речь в 
данной работе. для ее написания помимо обще-
доступных источников были использованы мате-
риалы Архива Министерства обороны ссср, 
биография М.д. Папченко, полученные нами в 
дар от Музея «Путь 21-ой дивизии войск нКвд» 

при сПб ГБУ «Кировец». 
в войнах и вооружённых конфликтах воен-

нослужащие внутренних войск не только выпол-
няли специальные задачи, но и непосредственно 
участвовали в боевых действиях. одной из геро-
ических страниц их служебно-боевой деятельно-
сти стал вклад войск нКвд в победу в великой 
отечественной войне [2, стр. 121; 7; 8]. они уча-
ствовали в боях против немецко-фашистских 
захватчиков, обеспечивали охрану тыла действу-
ющей Красной армии, охраняли коммуникации 
и промышленные объекты, конвоировали воен-
нопленных, вели борьбу с диверсантами и шпи-
онами, дезертирством и бандитизмом, решали 
целый ряд других, в том числе не свойственных 
им задач [4; 6; 9; 10]. 

Характерной особенностью боевого приме-
нения войск нКвд в начальный период великой 
отечественной войны было то, что они, как пра-
вило, вступали в бой в местах дислокации. в 
последующем, находясь в подчинении общевой-
скового командования, применялись для ведения 
боевых действий, а в ряде мест, как это было под 
Ленинградом, Москвой, сталинградом, ставка 
верховного Главнокомандования специально 
направляла войска нКвд на участки, где вместе 
с частями Красной армии нужно было любой 
ценой задержать врага. 

Перед началом войны все наиболее крупные 
мосты, железнодорожные сооружения и важные 
предприятия промышленности в приграничных 
районах советского союза охраняли гарнизоны 
войск нКвд. они одними из первых вступили в 
бой с наступавшим противником утром 22 июня 
1941 г. и, сдерживая превосходившего врага, 
вели упорные бои за каждый охраняемый объект. 
Многие военнослужащие, оказавшись отрезан-
ными от своих частей, сражались в окружении, 
и лишь когда кончались боеприпасы, подрывали 
охраняемые объекты и вливались в отходившие 
части Красной армии. 

and Public Administration under the President of Russia, the North-Western Branch of the Russian 
State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public Organization "Russian 
Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.

Key words: 21st motorized rifle division of internal troops of the NKVD of the USSR; M.D. 
Papchenko; The Great Patriotic War; Leningrad blockade
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При разработке планов войны военно-полити-
ческое руководство Германии в качестве одного 
из первоочередных объектов агрессии наметило 
Ленинград. в связи со стремительным продви-
жением немецких войск в июле 1941 г. к городу 
и отсутствием войсковых резервов командова-
ние Ленинградского фронта приняло ряд мер по 
усилению обороны, одной из которых стало фор-
мирование трёх соединений войск нКвд – 1, 20 
и 21-й стрелковых дивизий, которые влились в 
боевые порядки оборонявшихся советских войск 
[5]. Части 21-й стрелковой дивизии сдерживали 
натиск немецких войск на лиговском направле-
нии, остановили противника в четырёх киломе-
трах от города. 

21 дивизия разворачивалась с 22 июня по 
1 июля 1941 г. в Ленинграде в соответствии с 
мобилизационным планом (МП-41 нКвд) на 
базе 13-го мотострелкового полка оперативных 
войск нКвд ссср, как 21-я мотострелковая 
дивизия оперативных войск нКвд ссср [12]. 
Полки дивизии на момент формирования дисло-
цировались: 13-й полк в Ленинграде, 14-й полк в 
выборге, 15-й полк в Петрозаводске, сортавале, 
35-й полк в Шлиссельбурге. в составе диви-
зии насчитывалось 5915 человек. Кроме того, в 
дивизию влилась окружная школа младшего нач-
состава пограничных войск, 30 августа 1941 г. 
дивизия была пополнена 1500 ленинградскими 
милиционерами, а в сентябре 1941 г. в дивизию 
были влиты остатки 22-й дивизии нКвд. 

в период с июля по август 1941 г. диви-
зия выполняла оперативно-боевые задачи по 
охране правительственных органов Ленинграда 
(смольный, УнКГБ, УнКвд), линий прави-
тельственной связи вЧ (Петрозаводск-сорта-
вала, выборг-Ленинград, Ленинград-нарва, 
Ленинград-Чудово). Кроме того, 21-я дивизия 
выполняла задачи по борьбе с диверсионными 
и десантными группами в районе г. сортавала, 
а также на линии государственной границы с 
Финляндией, в выборге, по Юго-восточному и 
Южному берегам Ладожского озера, реке волхов, 
в отдельном районе Петрозаводска и его окрест-
ностях в радиусе 150 метров [12]. 

в боевых действиях против немецко-финских 
войск в Карелии участвовали подразделения 
14-го и 15-го Краснознамённых мотострелковых 
полков 21-й дивизии нКвд. в этот период было 
проведено несколько успешных боевых операций 
различными частями дивизии. 

в бою 15-го Краснознамённого мотострелко-
вого полка у озера Мярет 25 июля 1941 г. млад-
ший лейтенант А.А. дивочкин принял на себя 
командование батареей, с опасностью для жизни 
ликвидировал пожар на складе боеприпасов и 
лично попеременно из двух орудий стрелял по 
противнику с открытой позиции, отразил атаку, 
уничтожил одно орудие, несколько пулемётов и 
до взвода пехоты противника» [3]. 

26 июля 1941 г. решительным ударом 15 
Краснознаменного мотострелкового пехот-
ного полка было прорвано кольцо белофиннов 
в районе Кудом-Губа, выведена из окружения 
школа младшего командного состава Карело-
Финского пограничного округа, остановлено 
продвижение белофиннов в направлении Порос-
озеро и удержано на этом рубеже до сентября 
1941 г..

в августе 1941 г.14 Краснознаменного мото-
стрелкового пехотного полка была образцово 
выполнена задача по обеспечению отхода частей 
198 и 142 стрелковых дивизий, в результате чего 
была выведена не только живая сила этих частей, 
но и материальная часть. 

в бою 4 августа 1941 г. инструктор пропа-
ганды 14 Краснознаменного мотострелкового 
пехотного полка старший политрук руденко 
лично уничтожил 15 белофиннов-кукушек, 
будучи ранен, убил немецкого пулеметчика, 
захватил станковый пулемет и огнем из него про-
должал разить врага. Получив второе ранение, он 
не оставил поле боя и только при третьем ране-
нии, истекая кровью, потерял сознание. 

в этом бою санитарный инструктор Кокорин 
появлялся среди самых ожесточенных схва-
ток, оказывая помощь раненым и лично при-
нимая участие в атаках. Будучи сам раненым, 
он пробился на передовые позиции для ока-
зания помощи старшему политруку руденко. 
ведя бой, раненый Кокорин был окружен. При 
попытке взять его в плен, он воскликнул «чеки-
сты не сдаются», подорвал себя и пять белофин-
нов во главе с офицером гранатой [12]. Указом 
Президиума верховного совета ссср от 26 
августа 1941 г.старшему политруку николаю 
Михайловичу руденко, младшему лейтенанту 
Александру Андреевичу дивочкину и красноар-
мейцу Анатолию Александровичу Кокорину были 
присвоены звания Героев советского союза. 

18 августа 1941 г.подразделения 35 мото-
стрелкового пехотного полка в районе Городня 
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стремительной атакой способствовали выходу 
из окружения Ленинградского авиатехнического 
училища. Затем полк был выдвинут для прикры-
тия направления на г. Луга, имея перед собой 
превосходящие силы противника. в конце авгу-
ста 1941 г. полк с полуострова Хаппи-дахти был 
срочно переброшен в г. выборг, откуда выступил 
для прикрытия отхода частей 123 и 115 стрелко-
вых дивизий. в этих боях полк нанес противнику 
значительный урон в живой силе и технике. 

в конце августа 1941 г. нависла непосред-
ственная угроза над Ленинградом. с 30 августа 
по 2 сентября 1941 г. 21-я мотострелковая диви-
зия войск нКвд была переформирована в 21 
стрелковую дивизию войск нКвд и получила 
задачу, прикрыв южные подступы к Ленинграду, 
не пропустить врага в город. 

Когда 1 сентября 1941 г. командующим 
Ленинградским фронтом был назначен генерал 
армии Жуков Георгий Константинович, он лично 
посетил участок обороны 21-й стрелковой диви-
зии нКвд. Г.К. Жуков посчитал, что именно 
сюда немецкое командование направит танки. 
для этого в состав дивизии была включена 6-я 
бригада морской пехоты и дивизии народного 
ополчения. 

3 сентября линия фронта близко приблизилась 
к Кировскому заводу, на котором производили 
танк Кв-1. до завода оставалось всего около 
трех или четырех километров. но советские сол-
даты отстояли завод. в течении всей блокады 
Ленинграда Кировский завод продолжал соби-
рать и ремонтировать танки, а также выпускать 
боеприпасы, которые потом уходили на фронт. 
При этом, более 2500 человек умерло от голода, 
но производство не останавливали. 

Захватив 8 сентября 1941 г. Шлиссельбург, 
противник отрезал Ленинград с суши. сообщение 
с городом поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. важную роль в срыве планов 
противника по овладению Ленинградом сыграли 
контрудары советских войск. в ночь с 19 на 20 
сентября 1941 г. части 1-й дивизии войск нКвд 
во взаимодействии с частями Красной армии и 
моряками Ладожской военной флотилии форси-
ровали неву и закрепились на её левом берегу, 
на небольшом плацдарме, получившем назва-
ние «невский пятачок». ожесточённая борьба за 
«невский пятачок», в которой участвовали части 
1-й и 20-й стрелковых дивизий нКвд, продолжа-
лась семь с половиной месяцев. 

именно в частях войск нКвд, оборонявших 
Ленинград, зародилось и получило широкое рас-
пространение снайперское движение. в октя-
бре 1941 г. открыли счёт уничтоженным фаши-
стам снайперы 1-й стрелковой дивизии войск 
нКвд старшина и.д. вежливцев и красноар-
меец П.и. Голиченков. К 20 января 1942 года 
П.и. Голиченков уничтожил 140 солдат и офице-
ров противника, и.д. вежливцев – 1342. в фев-
рале 1942 года ивану дмитриевичу вежливцеву 
и Петру ивановичу Голиченкову было присвоено 
звание Героя советского союза.

в отражении удара врага через Лигово на 
Ленинград особенно отличились 21-я стрелко-
вая дивизия нКвд полковника М.д. Папченко, 
6-я бригада морской пехоты полковника 
д.А. синочкина и 7-й истребительный авиа-
ционный корпус полковника с.П. данилова. 
исключительную доблесть проявили артилле-
ристы 42-й армии. нередко целые дивизионы, 
а иногда и артиллерийские полки выдвигались 
на открытые боевые позиции и прямой навод-
кой уничтожали наседавшего врага. только на 
участке Лигово-Пулково на прямую наводку было 
выставлено свыше 500 орудий. Заняв оборону на 
втором оборонительном рубеже: Финский залив 
– Лигово – Фарфоровая, дивизия решительными 
контратаками совместно с частями 13 стрелковой 
дивизии в сентябре 1941 года отбросила части 
противника и остановила его на рубеже Урицк – 
старо-Паново – ново-Паново. 

После стабилизации фронта под Ленинградом 
на части войск нКвд была возложена задача 
охраны продовольственных грузов, поступавших 
в осаждённый город по льду Ладожского озера, 
по «дороге жизни». К её обслуживанию и охране 
были привлечены подразделения 13-го мото-
стрелкового полка и 23-й дивизии войск нКвд.

Боевая деятельность 21 стрелковой дивизии 
войск нКвд была отмечена в приказе военного 
совета Ленинградского фронта. всему личному 
составу дивизии была объявлена благодарность 
как первой дивизии, остановившей врага и пре-
градившей ему путь в Ленинград. 

дивизия до августа 1942 г. вела оборону на 
прежних позициях в Ленинграде. но после тор-
жественного принятия знамени 109-й дивизии, 
которая мужественно обороняла севастополь, 
номер дивизии был изменён на 109. Управление 
21-й дивизии расформировано 28 августа 1942 г. 
по приказу нКвд ссср № 001768 от 20 августа 
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1942 г. 
25 октября 1942 г. после сдачи обороны частям 

85 стрелковой дивизии 109 стрелковая дивизия 
поступила в резерв командующего 42 армии, 
сосредоточилась в районе Александровское и 
приступила к занятиям по боевой и политиче-
ской подготовке с личным составом. возобновив 
боевые действия, дивизия занимала ответствен-
ные рубежи обороны на направлениях главного 
удара противника: Урицк-Пулково и отражала 
все попытки противника прорвать оборону на 
Урицком направлении. 

14 января 1944 г., выполняя приказ верховного 
Главнокомандующего части дивизии прорвали 
оборону немцев под Ленинградом на Урицком 
направлении и действуя в составе 109 стрелко-
вого корпуса, овладели крупными узлами обо-
роны немцев: Урицк, Лигово, немецкая колония, 
Красное село и соединились с войсками 2-й удар-
ной армии, действовавшей с ораниенбаумского 
плацдарма в районе Петергофа. в дальнейшем, 
действуя в составе 109 стрелкового корпуса, 
дивизия наступала на Кингисеппском направле-
нии и первой в корпусе форсировала реку Луга, 
Южнее Кингисеппа. По овладении городом 
Кингисепп, дивизия развивала успех на город 
нарва.

За образцовое выполнение задания командо-
вания в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками при прорыве сильно укрепленной, долго-
временной обороны противника на Карельском 
перешейке севернее города Ленинграда и про-
явленное при этом доблесть и мужество указом 
Президиума верховного совета ссср 109 
стрелковой дивизии присвоено почетное звание 
«Ленинградская», она награждена орденом 
Красного Знамени [11]. 

с целью увековечить подвиг советских бойцов 
21-й дивизии внутренних войск нКвд на про-
спекте народного ополчения в районе железно-
дорожной станции Лигово в санкт-Петербурге 
был установлен памятник.

отдельного внимания заслуживает коман-
дир 21 дивизии войск нКвд Михаил данилович 
Папченко. он родился 1 октября 1901 г. в деревне 
Гойково Комаровической области Чериковского 
уезда Могилевской губернии в семье бедного кре-
стьянина. до революции родители М.д. Папченко 
вели свое хозяйство, а в 30-е годы вступили в 
колхоз. Михаил Папченко получил образование в 
училище Министерства народного образования, 

которое закончил в 1916 г. трудовую деятель-
ность он начал в хозяйстве отца и вел ее до при-
зыва в 1920 г. в рККА. в 1922 г. М.д. Папченко 
закончил 31 смоленские пехотные командные 
курсы, затем, в 1923 г., курсы пограничников в 
г. Ленинграде, в 1924 г. – высшую пограншколу 
оГПУ. Учился один год (в 1937 году) на курсах 
усовершенствования комсостава погранвойск. 
Затем закончил полный курс вечернего отделе-
ния военной академии имени М.в. Фрунзе, а в 
1947 году – высшие академические курсы при 
ввА имени ворошилова. 

За время службы в пограничных войсках 
М.д. Папченко шесть лет служил на Камчатке, 
где получил большой опыт по устройству войск 
в условиях крайнего севера. 

великую отечественную войну встретил в 
должности командира 21-ой мотострелковой 
дивизии нКвд. на этом посту получил боль-
шую практику в маневрировании частями диви-
зии на большой территории в борьбе с авиадесан-
тами противника и их диверсионными группами. 
согласно автобиографии М.д. Папченко, бои на 
ближних подступах к Ленинграду позволили ему 
освоить методы организации и разведки против-
ника в условиях маневренного боя на широком 
фронте ограниченными силами, организации глу-
боко эшелонированной обороны, построенной на 
принципе многополосности с широко развитой 
системой траншей и ходов сообщения в сочета-
нии с плотными минно-взрывными заграждени-
ями и глубокоэшелонированной противотанко-
вой артиллерией. За период оборонительных боев 
М.д. Папченко пришел к выводу о том, что раз-
ведкой наблюдения можно до 80-90% установить 
точное расположение противника и всей его огне-
вой системы в обороне, детально изучить режим 
жизни противника и весь его порядок [1]. в даль-
нейших боях за Ленинград М. д. Папченко при-
шлось освоить ведение наступательного боя в 
условиях лесисто-болотистой местности с огра-
ниченным количеством участвующих танков, в 
управлении боем в условиях леса и болота.

в должности командира 124 стрелковой 
дивизии он участвовал в снятии блокады 
с г. Ленинграда и наступлении до рубежа 
нарва, Псков. в июле, августе 1944 г. участво-
вал в составе 59 армии в очистке островов в 
выборгском заливе путем десантных операций 
с преодолением больших водных преград. Бойцы 
под руководством М.д. Папченко протягивали 
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линии связи через большие водные простран-
ства до 18 км. 

М.д. Папченко, пройдя вся войну, дошел до 
Кёнигсберга, в 1945 г. воевал в Манчжурии в 
составе 39 армии Забайкальского фронта по раз-
грому Японской армии, где получил опыт по обе-
спечению войск в условиях степей водой и орга-
низации маршей днем и ночью в степных усло-
виях. По его мнению, практический опыт работы 
в мирных условиях и боевой практический опыт, 
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полученный в ходе великой отечественной 
войны и обучение в вАК после войны сделали 
М.д. Папченко «генералом, могущим работать в 
мирное время с высокой производительностью и 
большой пользой для советской армии» [1]. 
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Аннотация. Предлагается способ сохранения исторического наследия путем оцифровки 
памятников Великой Отечественной войны. Отмечается, что со временем количество 
памятников сокращается по различным причинам, а масштабное моделирование и оцифровка 
данных объектов позволит получить доступ к виртуальному памятнику с любой точки Земли 
и может вывести на качественно новый уровень привлечение молодежи к изучению подвига 
советского народа.
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The summary. A method for preserving the historical heritage by digitizing the monuments of 
the Great Patriotic War is proposed. It is noted that over time the number of monuments is reduced 
for several reasons, and large-scale modeling and digitization of these objects will allow access to a 
virtual monument from anywhere in the world and can bring the involvement of young people in the 
study of the feat of the Soviet people to a qualitatively new level.
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в наше время у людей ещё есть возмож-
ность своими глазами увидеть памятники, рас-
сказывающие нам о подвигах героев великой 
отечественной войны [3; 8; 9; 10; 14; 15; 22; 
23; 27]. со временем и в связи с природными 
или человеческими факторами они могут разру-
шаться и менять свой облик. наш долг – чтить 
подвиг каждого защитника нашей страны, всех, 
кто воевал на поле боя, всех, кто вносил свой 
вклад в тылу, каждого, кто приближал великий 
день Победы, и передать память об этом подвиге 
нашим потомкам. единственное, что может сде-
лать наше поколение, это ухаживать за памятни-
ками. они помогают помнить тех, кого уже нет 
рядом. Памятники своим величием дают эмо-
циональный заряд, внушают уважение к исто-
рии своей страны, помогают сохранять значимое 
прошлое. они призваны воспитывать в гражда-
нах чувство гордости за своих предков, за свое 
отечество. наличие памятников, отношение к 
ним и их сохранение – это и показатель объек-
тивного понимания культурных и исторических 
процессов в обществе.

Главная задача памятников – это сохранение 
памяти. Без прошлого нет будущего. для чело-
века память – это некий стержень, опора, убрав 
которую, он не сможет существовать. для того 
чтобы сохранить её, создаются памятники. они 
бывают разные, но, без сомнения, все они соз-
даны не зря, каждый несёт свою смысловую 
нагрузку.

У меня возникла идея проекта, целью которого 
является сохранение наследия путем оцифровки 
памятников великой отечественной войны (вов) 
– изготовления виртуальных 3d-моделей и стен-
довых миниатюрных копий и последующего соз-
дания открытого интернет-портала, где они будут 
храниться в открытом доступе. Благодаря этому 
любые заинтересованные пользователи смогут 
увидеть те объекты наследия вов, которые могут 
исчезнуть в ближайшее время по тем или иным 
причинам, в их первозданном виде, независимо 
от расстояния и времени.

такой интернет-ресурс позволит решать 

различные задачи: от ознакомления учени-
ков с историей нашей страны, до использо-
вания 3d-моделей в создании интерактивных 
выставок. Можно реализовывать воспитатель-
ную работу, укреплять гражданскую позицию 
молодежи путем вовлечения ее и общественно-
сти в совместные мероприятия по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодых граждан россии.

в наше время у людей всё ещё есть возмож-
ность своими глазами увидеть памятники, пере-
дающие подвиги героев великой отечественной 
войны, однако у будущих поколений такой воз-
можности может и не быть, ведь со временем 
количество памятников сокращается по несколь-
ким причинам.

Первая причина – естественное старение. 
естественное старение памятника – это процесс, 
при котором памятник разрушается и меняет свой 
внешний вид в связи со своим возрастом.

Угрозы физической утраты (разрушения) объ-
ектов наследия связаны с процессами естествен-
ного старения, которые ускоряют неблагоприят-
ные климатические условия, связанные с терри-
ториальным расположением памятника. также 
стоит брать во внимание стихийные бедствия 
(наводнения, паводки, подтопления, оползни, ура-
ганы, ветры, шторма), геологические и гидроло-
гические особенности (структурно неустойчи-
вые грунты).

вторая причина – негативное воздействие 
окружающей среды. К видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду относятся: выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные, 
подземные водные объекты и на водосборные 
площади, загрязнение почв, размещение (хра-
нение и захоронение) отходов, оседание пыли и 
мелких частиц на памятниках.

третья причина – вандализм и другие деструк-
тивные явления. вандализм – одна из форм 
деструктивного (разрушительного) девиантного 
поведения человека, в ходе которого уничтожа-
ются или оскверняются предметы искусства, 

Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.
Key words: Great Patriotic War; preservation of historical heritage; patriotic education; 

monuments; digitization.
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культуры. Это явление встречается довольно 
часто, примером тому может послужить многие 
новости в сМи.

Четвертая причина – снос памятников после 
передачи земли в собственность третьим лицам. 
неконтролируемая урбанизация и неуместное 
новое строительство в исторической среде шаг 
за шагом приводят к утрате не только историче-
ских зданий. Зачастую после покупки земельных 
участков новыми владельцами находящиеся на их 
территории памятники могут быть снесены для 
застройки участка.

Пятая причина – снос памятников в случае 
смены политической обстановки. в связи с 
приходом новой власти некоторые памятники 
могут не всем нравиться, в результате их могут 
снести. Примером этому могут послужить собы-
тия в Украине и в некоторых европейских госу-
дарствах. в Польше неизвестные ночью снесли 
памятник советским солдатам.

одним из способов сохранения культурно-
значимого наследия является масштабное моде-
лирование, например, оцифровка данных объек-
тов.

оцифровка – это описание объекта, изображе-
ния или аудио-видеосигнала (в аналоговом виде) 
в виде набора дискретных цифровых замеров 
(выборок) этого сигнала / объекта, при помощи 
той или иной аппаратуры, то есть перевод его в 
цифровой вид, пригодный для записи на элек-
тронные носители.

оцифровкой можно заниматься в несколько 
этапов:

1) изготовление моделей из дерева;
2) изготовление 3d-моделей с помощью спе-

циального программного обеспечения.
в оцифровке есть множество плюсов:
1) доступность для широких масс и увеличе-

ние географии охвата пользователей;
2) модели не подвержены воздействию внеш-

них факторов и сохраняются бессрочно;
3) патриотическое воспитание подрастающего 

поколения;
4) повышение навыков в обработке сложных 

геометрических объектов;
5) скорость обработки при наличии должных 

навыков значительно выше, чем при соз-
дании модели из дерева или другого мате-
риала;

6) возможность корректировки в любое время.
Перспективой в оцифровке памятников может 

послужить создание общественного движения по 
сохранению памятников вов и различной воен-
ной атрибутики, в том числе музейных экспона-
тов.

для эксперимента было выбрано три памят-
ника Красносельского района города санкт-
Петербурга.

Первый – памятник герою советского союза 
Герману Александру викторовичу [6]. 

стела представляет собой бетонную кон-
струкцию, в которую вмонтирована доска из чёр-
ного мрамора с надписью: «Герой советского 
союза Герман Александр викторович. 1915-1943. 
Командир 3-й Ленинградской партизанской бри-
гады». ниже золотыми буквами на чёрном фоне 
выложено: «Улица Партизана Германа». стела 
открыта после реставрации 10 июля 2006 года в 
день воинской славы россии. в ноябре 1933 года 
Александр викторович Герман вступил в ряды 
Красной Армии. в 1937 году окончил орловское 
бронетанковое училище и служил в механизиро-
ванной бригаде. 

второй – памятник защитникам Ленинграда 
[2; 4; 13; 16; 19; 24].

великая отечественная война впервые непо-
средственно коснулась земли Красносельского 
района уже 8 июля 1941 года, у Горелова был 
сбит вражеский самолёт. дважды здесь реша-
лась судьба Ленинграда: в сентябре 1941 года, 
когда фашисты были остановлены у стен города, 
и в январе 1944 года при полном снятии бло-
кады. Земля Красносельского района стала рубе-
жом, который не смогли преодолеть немецкие 
захватчики.

ещё шла война, а на линии обороны (в 1944-
45 гг.) появились первые памятники защитни-
кам города. но многие из них были сделаны из 
дерева и не сохранились. К 20-летию Победы (в 
1965 году) по инициативе ленинградского поэта 
Михаила дудина жители города начали создавать 
на рубежах обороны Зелёный пояс славы.

третий – памятник Морскому десанту [17; 
25].

Памятник Морскому десанту относит нас к 
одному из малоизвестных сражений оборонитель-
ного этапа битвы за Ленинград. Упомянутый мор-
ской десант был высажен накануне запланирован-
ной стрельнинско-Петергофской наступательной 
операции войск Ленинградского фронта и имел 
задачу вскрыть оборону противника и отвлечь 
на себя его силы. десант отбыл из Гутуевского 
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ковша торгового порта Ленинграда на 14 катерах 
и 22 шестивесельных ялах. состоял из усиленной 
роты в составе 225 человек из 6-й бригады мор-
ской пехоты Балтийского флота.

еще гремела война, а на свет уже возводились 
первые памятники. Многие из них были выпол-
нены из дерева и, к сожалению, как было ска-
зано ранее, не сохранились на сегодняшний день. 
в век новых технологий актуальность изготов-
ления интерактивных копий дает возможность 
ознакомиться с тем или иным памятником, нахо-
дясь далеко от него, а также, передать наследие 
потомкам.

для того чтобы приступить к изготовлению 
3d-моделей и моделей из дерева, нужно сделать 
чертежи. для изготовлением 3d-моделей исполь-
зовалась программа «blender» – профессиональ-
ное свободное и открытое программное обе-
спечение для создания трёхмерной компьютер-
ной графики, включающее в себя средства моде-
лирования, скульптинга, анимации, симуляции, 
рендеринга, постобработки и монтажа видео со 
звуком, компоновки с помощью «узлов» (Node 
compositing), а также создания 2D-анимаций. в 
настоящее время данный цифровой продукт поль-
зуется большой популярностью среди бесплатных 
3d-редакторов в связи с его быстрым стабильным 

развитием и технической поддержкой.
Мы всегда говорим о значимости истории 

страны, истории семьи, истории каждого чело-
века для будущих поколений. и многие знают, 
что помнить о прошлом важно не тогда, когда 
оно уже стало прошлым, а тогда, когда оно пере-
живается как настоящее.

интерактивный мемориал, который будет 
создан в рамках реализации моего проекта – 
инновационный прорыв в изучении памятных 
мест. он позволит получить доступ к виртуаль-
ному памятнику с любой точки Земли. Более 
того, с таким подходом у каждого человека поя-
вится возможность сохранить семейные истори-
ческие ценности, ведь история семьи и вечная 
память будут доступны с любого устройства. и, 
что немаловажно, оцифровка памятных объек-
тов – современный и надежный способ хранения 
информации для будущих поколений.

изготовление моделей памятников, как пред-
ложено в проекте, поможет вывести на каче-
ственно новый уровень сохранение наследия 
эпохи великой отечественной войны и привлечь 
молодежь к изучению подвига народа и к дея-
тельности патриотического толка совсем в другом 
ключе, где им это будет действительно интересно 
и, в конечном итоге, важно.
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SYMBoLIC PERSoNALITIES oF A THouSAND-YEAR RuSSIAN HISToRY: 
PATRIoTISM IN FACES

The summary. Considered are the great historical figures of Russia, whose fate and exploits 
have become direct examples of heroism and courage for the entire Russian people. It is noted. that 
throughout history, these personalities are significant and revered, and patriotism throughout all time 
has been extremely important for our country.
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на протяжении многих лет история представ-
ляла собой неизмеримый источник, который рас-
сказывал обществу о его прошлом. российская 
история – это не просто источник о прошлом, 
она представляет из себя в некотором смысле 
«родителя» для своего юного дитя под назва-
нием общество. ведь история необходима не 
только для повествования цепочки событий, про-
изошедших на протяжении всего существования, 
история возлагает на себя существенную функ-
цию – помочь обществу обдумать свое прошлое 
и сделать для себя советы и жизненные уроки во 
имя будущего всего народа и государства россии.

в нынешнее время все человечество является 
свидетелем многочисленных процессов и явле-
ний, протекающих в обществе, именно в совре-
менном мире человек получает несоизмеримый 
массив информации и самое главное, это умение 
и возможность находить истину в данном мас-
сиве, при помощи которых человек не потеряет 
свое собственное «Я» и не станет жертвой про-
паганды пагубных ценностей. на первый план 
всех вопросов выходит проблематика преданно-
сти собственной стране, а также гордости за ее 
величайшую культуру и памятную, героическую 
историю.

Патриотизм и его идеи постоянно выполняли 
функцию объединения народа при разрешении 
проблем взаимосвязи государства и общества. 
наиболее ярко это протекало в периоды высоких 
изменений и событий, когда для данной функ-
ции привлекались всевозможные силы государ-
ства во благо своей страны, во имя ее спасения 
и укрепления.

российский патриотизм имеет свою уникаль-
ную историю. идея патриотизма впервые была 
сформулирована еще в древней руси, митропо-
литом илларионом Киевским в его рукописной 
книге «слово о законе и благодати» [73]. во вре-
мена древней руси благодеяние и целомудрен-
ность, проявлялись в защите «своих». русское 

население, а именно отважные и храбрые защит-
ники государства ставили перед собой главными 
целями отсеять приоритеты своей родины и 
ценой собственной жизни защитить свою семью 
– своего отца, мать, сестер и братьев. Главным 
характерным качеством для русских людей явля-
лась преданность военному долгу. Это качество 
вошло в патриотическое сознание русских людей. 
русский люд обличенный в защитников государ-
ства с гордостью принимали присягу во имя бла-
городной службы, а также произносили клятву 
перед Богом и на оружии.

идея русского патриотизма, ее появление и 
развитие сопряжено со становлением русского 
государства, этноса, характерной культуры и 
языка.

важным этапом при становлении русского 
патриотизма стали события в истории, связан-
ные с трудными испытаниями русского народа во 
времена монголо-татарского нашествия и появ-
лением ордынского ига. Ключевыми фигурами 
в данных событиях стали Александр Ярославич 
невский [3; 19; 40; 50; 76; 83], дмитрий донской 
[15; 26; 66], сергий радонежский [16; 17]. их 
жизнь, судьба и подвиги стали непосредствен-
ными примерами героизма и отваги для всего 
русского народа. на протяжении всей исто-
рии данные персоналии являются значимыми 
и почитаемыми. в частности, российской исто-
рии навсегда запомнится подвиг Александра 
невского, отстоявшего северные границы от 
захватчиков в ледовом побоище [37; 82]. 

в период ига было множество храбрых людей, 
перед которыми стояла цель и задача – защита 
своей родины и принятие важных руководящих 
решений во благо интересов всего общества. 
Государственная идеология «Москва – третий 
рим…», сформулированная псковским мона-
хом Филофеем в начале XVI века стала главен-
ствующей и являлась источником могуществен-
ного русского патриотизма [71; 78]. данная идея 
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имела огромное значение как один из возмож-
ных методов воспитания населения, а именно 
она формировала непреодолимое чувство гордо-
сти за свою родину и желание постоять за нее в 
любой ситуации.

Значимой личностью в становлении россий-
ского патриотизма стал купец и нижненовго-
родский староста Кузьма Минин, который стал 
лидером второго ополчения. в свою очередь, 
военную роль в управлении на себя взял князь 
дмитрий Пожарский. вместе они спасли Москву 
от иностранных захватчиков [11; 31; 68; 72].

Позже им поставят скульптурный монумент, 
первый, но не последний, в 1818 году со словами 
– «Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная россия». Понятие «гражданина» 
на тот момент только появлялось в российском 
обществе, что подчеркнуло важность такого 
понятия путём приписывания его защитнику оте-
чества. 

Четвертый этап развития российского патри-
отизма, который принято называть петербург-
ским, связывался с военно-государственными 
реформами уже империи. именно Петр великий, 
использовав все предпосылки, зародил идею 
патриотизма в россии, обосновав, что это 
такое, что такое любовь к отчизне [20; 55; 56]. 
Философ владимир соловьев описал сущность 
петровского патриотизма так: «Ясное сознание 
своих обязанностей по отношению к отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель 
патриотизма».

стоит отметить и вклад российских мыслите-
лей XVIII в., в частности, Феофана Прокоповича 
[18; 53; 58; 74], М.в. Ломоносова [7; 44; 49], 
Г.р. державина [5; 8; 9; 60; 67; 79; 84] и других, 
работы и идеи которых были патриотично 
настроенными, рассказывали о истории и дости-
жении российской государственности [5; 8; 9; 27, 
стр. 17-22; 60; 67; 79; 84].

отдельно стоит отметить идеи П.Я. Чаадаева, 
который является одним из основоположни-
ков историософии в россии. в «Философских 
письмах», а также других его работах, просле-
живается отчётливо идея осознанной любви к 
отчизне, которая заключается в желании создать 
образ своей страны, достойной любви и уваже-
нии своего народа, а также уважения со стороны 
народов других стран [42; 57]. в ответе своим 
противникам он говорит: «Больше чем кто-либо 
из вас, поверьте, я люблю свою страну… Я не 

научился любить свою родину с закрытыми 
глазами, с преклоненной головой, с запертыми 
устами... Мне чужд, признаюсь, этот блажен-
ный патриотизм лени, который приспособляется 
все видеть в розовом свете и носится со своими 
иллюзиями и которым, к сожалению, страдают 
теперь у нас многие дельные умы».

также одно из главных мест в становле-
нии национального самосознания занимает 
А.с. Пушкин [33; 46; 80]. Пушкина интересо-
вали вопросы своей современности, когда обще-
ству не до конца было понятно: роль и место 
россии в мире, что такое россия, в чём заклю-
чается её сущность? для Пушкина важным фак-
тором становления отечественного патриотизма 
становится история, которая выступает одновре-
менно в роли учителя и объекта для нравствен-
ного любования. он ставит историю на особое 
место в своих цитатах: «дикость, подлость и 
невежество не уважают прошедшего, пресмыка-
ясь пред одним настоящим. и у нас иной пото-
мок рюрика более дорожит звездою двоюродного 
дядюшки, чем историей своего дома, т.е. исто-
рией отечества». Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие».

Патриотизм, построенный Петром I, помог 
отчизне во время отечественной войны 1812 
года и ещё больше укрепился после неё [4; 12; 
22; 23; 24; 29; 34; 52; 61; 63; 70]. По всей россии 
было собрано более 100 миллионов рублей для 
ополчения, а само число превысило 300 тысяч 
человек. в многих городах россии были воздвиг-
нуты памятники и монументы в честь солдат, 
партизан и мирных жителей, проявившее высшее 
чувство патриотизма.

«Человек любит место своего рождения и вос-
питания. сия привязанность есть общая для всех 
людей и народов, есть дело природы и должна 
быть названа физическою. родина мила сердцу 
не местными красотами, не ясным небом, не при-
ятным климатом, а пленительными воспомина-
ниями, окружающими, так сказать, утро и колы-
бель человечества», – так отзывался писатель 
н.М. Карамзин описывал, что именно связывает 
человека с его родиной в статье «о любви к оте-
честву и народной гордости» [36].

Крайне трагичным моментом для российского 
патриотизма стала русско-японская война 1904-
1905 гг. [10; 21; 41; 43; 45; 51; 75], а поворот-
ным моментом в истории россии стало принятие 
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участия в Первой мировой войне [2; 35; 62; 69]. 
Эти два момента привели к падению духа и 
общенациональному кризису, которые вылились 
в октябрьскую революцию и переходу государ-
ственного устройства. 

октябрьская революцию привнесла большие 
изменения в российский патриотизм. «Белые», 
а точнее, одни из лидеров и наиболее сопротив-
ляющихся, считали себя главными патриотами. 
даже после разлуки с родиной в эмиграции они 
считали себя настоящими патриотами «бедной 
россии».

Гражданская война всё расставила на свои 
места, показав, что «красные» спасали россию от 
внутренних конфликтов в то время, как «белые» 
были готовы хоть за малейший шанс остаться у 
власти распродать страну по кусочкам.

новая волна патриотизма нашла своё отра-
жение в работах таких выдающихся культур-
ных деятелей, как А.А. Ахматова, А.А. Блок, 
с.А. есенин, в.в. Маяковский. немногие осме-
ливались высказывать свои сомнения и чувства 
на публику, многие уходили в себя.

от момента появления ссср и ленинской 
идеи защищать своё отечество прошло двадцать 
лет до момента становления и закрепления патри-
отизма как одной из важнейших духовных скреп 
нового общества.

советский патриотизм стоял на пороге глав-
ного испытания – великой отечественной войны 
1941-1945 г. [6; 13; 14; 25; 28; 30; 32; 38; 39; 
47; 48; 54; 59; 64; 65; 77; 81]. тезис владимира 
Маяковского – «У советских собственная гор-
дость!» – ознаменовал переход россии от аграр-
ной к индустриальной стране, которой был харак-
терен мощный технологический прогресс: осво-
ение энергии атома, космоса, больших террито-
рий евразии. всё это вызывало большую гор-
дость за свою страну и привело к всплеску патри-
отических настроений. КПсс сделал патриотизм 
своей опорой, с помощью неё она реализовы-
вала свою политику. Патриотизм стал мощным 
инструментом развития страны (например, стаха-
новское движение). Патриотизм охватил и искус-
ство. Кинематограф и литература воспитывали в 
своих гражданах высокие принципы нравствен-
ности, активную позицию, ответственность, дис-
циплину и целеустремлённость.

в новый кризис патриотизм попал после 
распада ссср. в постсоветском этапе нача-
лись новые философско-политические поиски 

смысла понятий «патриотизм» и «отечество». 
в 90-е патриотизм вместе с другими морально-
нравственными ориентирами выпал из россий-
ского общества, для многих они казались уста-
ревшими и ненужными. в конце 90-х обще-
ство осознало, в какую пучину движется госу-
дарство, и начало поиск новой националь-
ной идеи. в нулевые после появления старого 
Государственного гимна стараниями нового пре-
зидента в.в. Путина россия встала на новый 
путь, в котором одно из главных мест принадле-
жало патриотизму [1].

Говоря о новом патриотизме, обращаем вни-
мание на то, что он стал гражданским, а не госу-
дарственным. новое понятие является обобщён-
ной формой патриотизма, которое глубже отра-
жает такое чувство, как любовь к своей родине. в 
новом понимании любовь к малой родине ни чем 
не хуже любви к городам с большой историей.

новым испытанием для российского патри-
отизма стала специальная военная операция, 
которая показывает, что в россии всё ещё живо 
патриотическое движение, и оно готово восстать 
в любой необходимый для страны момент. 

современная россия представляет для нас 
различные формы патриотизма в их сочетаниях 
и взаимодействиях. Это возможно лишь потому, 
так как россия является великой страной, бла-
годаря своей истории, своим традициям и вере 
православной, культуре – именно это все пред-
ставляет огромный спектр для гордости и готов-
ности постоять за свою страну, за ее историю и 
за ее героев.

Без существования патриотизма страна не 
может существовать, у страны должны быть соб-
ственные «сыновья» готовые сделать все возмож-
ное для становления ее величия, сохранения и 
почитания памяти всего, что связано с ней и для 
того, чтобы была возможность постоять за нее.

сам патриотизм на протяжении всего вре-
мени был необычайно важным для страны, и его 
существование никак не связывалось с опреде-
ленными обстоятельствами или временем. для 
него нет необходимости возводить что-то в корне 
новое или идти против собственной воли. само 
проявление патриотизма не содержит в себе 
ничего негативного или настроенного против 
всего того, что остаётся за пределами собствен-
ной родины и страны. Патриотизм можно рас-
сматривать как единую систему, включающую в 
себя множество элементов, в частности, начало 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБОРОТА 

ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аннотация. Предлагается анализ состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 6.15 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение правил 
оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ. В ходе исследования выявлены проблемы действующей 
редакции комментируемой статьи, устранение которых может способствовать выявлению 
административных правонарушений и привлечению к административной ответственности 
виновных лиц. 

Ключевые слова: административная ответственность; КоАП РФ; инструменты или 
оборудование для изготовления наркотических средств или психотропных веществ; изменение 
административного законодательства; административные правонарушения в сфере оборота 
наркотических средств. 

PLAToNoV P.S.

ISSuES oF PRoVISIoNS oN ADMINISTRATIVE LIABILITY FoR VIoLATIoN 
oF THE RuLES FoR THE CIRCuLATIoN oF TooLS oR EquIPMENT uSED 

FoR THE MANuFACTuRE oF NARCoTIC DRuGS oR PSYCHoTRoPIC 
SubStAnCES

The summary. An analysis of the composition of the administrative offense provided for in 
Article 6.15 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, which establishes 
responsibility for violating the rules for the circulation of tools or equipment used for the manufacture 
of narcotic drugs or psychotropic substances, is proposed. In the course of the study, problems of the 
current version of the commented article were identified, the elimination of which can contribute to the 
identification of administrative offenses and bringing the perpetrators to administrative responsibility.

Key words: administrative responsibility; Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation; tools or equipment for the manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; 
changes in administrative legislation; administrative offenses in the field of drug trafficking.
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Федеральным Законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ 
«о внесении изменений в Кодекс российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и другие законодательные акты российской 
Федерации, а также о признании утратившими 
силу некоторых положений законодательных 
актов российской Федерации» Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях российской 
Федерации (далее по тексту – КоАП рФ) был 
дополнен статьей 6.15, присматривающей адми-
нистративную ответственность нарушение 
правил оборота веществ, инструментов или обо-
рудования, используемых для изготовления нар-
котических средств или психотропных веществ 
[1]. 

в ходе анализа судебной практики при помощи 
поисковой системы Консультант Плюс установ-
лено, что с момента введение в действие коммен-
тируемой статьи было вынесено всего 3 судеб-
ных акта о привлечении к административной 
ответственности по статье 6.15 КоАП рФ, одно 
из которых было отменено вышестоящей судеб-
ной инстанцией. согласно сведениям судебного 
департамента при верховном суде российской 
Федерации, за 2021 год не было возбуждено ни 
одного дела по статье 6.15 КоАП рФ [14]. 

вместе с тем наблюдается интерес Мини-
стерства юстиции рФ к названной статье, о чем 
свидетельствует подготовленный министерством 
проект федерального закона «Кодекс российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях», текст которого в текущей редакции от 
29.05.2020 которого размещен на Федеральном 
портале проектов нормативно правовых актов 
«официальный сайт для размещения информа-
ции о подготовке федеральными органами испол-
нительной власти проектов нормативных пра-
вовых актов и результатах их общественного 
обсуждения» [3]. Указанный законопроект пред-
полагает замену статьи 6.15 КоАП рФ на статью 
26.2, при этом название которой останется неиз-
менным. 

таким образом, несмотря на практическое 
отсутствие судебной практики по статье 6.15 
КоАП рФ интерес законодателя к названной 
норме не исчез, в связи с чем является целесоо-
бразным рассмотреть действующие недостатки 
законодательного регулирования. 

основной порок формулировки статьи 6.15 
КоАП рФ заключается в несоответствии перечня 
действий, совершаемых с инструментами или 

оборудованием, используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных 
веществ, тому перечню действий, утвержденному 
в Постановлении Правительства рФ [2] (далее по 
тексту – Правила).

объективной стороной правонарушения, пред-
усмотренного статьей 6.15 КоАП рФ, является 
нарушение правил в отношении совершения 
следующих действий: производство, изготовле-
ние, переработка, хранения, учет, отпуск, реали-
зация, продажа, распределение, перевозка, пере-
сылка, приобретение, использование, ввоз, вывоз 
и уничтожение.

Правилами же установлен следующий пере-
чень действий: разработка, производство, изго-
товление, перевозка, реализация, использование, 
хранение, уничтожение, распределение, реали-
зация, приобретение, ввоз, пересылка, хранение, 
отпуск, учет. 

следовательно, статье 6.15 КоАП рФ пред-
усматривает ответственность за нарушение 
правил по переработке и продаже, в то время как 
Постановлением Правительства № 2126 не уста-
новлены никакие правила в отношении указан-
ного перечня действий. 

в то же время Правила устанавливают поря-
док осуществления такого действия как разра-
ботка, а статья 6.15 КоАП рФ не устанавливает 
ответственности за нарушение правил осущест-
вления указанного действия. 

Представляется непоследовательным действия 
законодателя по формированию разного перечня 
действий, совершаемых в отношении инструмен-
тов или оборудования, используемых для изготов-
ления наркотических средств или психотропных 
веществ. в статье 6.15 КоАП рФ и в Правилах. 

в научных кругах положительно оценивается 
предложение по приведение указанных перечней 
действий в соответствие [4]. 

необходимо обратить внимание на то обстоя-
тельство, что введение дополнительного действия 
по «разработке» не заменяет собой ранее указан-
ного в статье 6.15 КоАП рФ действия по «пере-
работке» исходя из буквального толкования ука-
занных терминов. 

так, в словаре русского языка под редак-
цией профессора д.н. Ушакова под разработ-
кой понимается результат действия по разра-
ботке; разработать – сделать пригодным для 
чего-нибудь или же соображения, расчёты, ука-
зания при работе над чем-либо, при подготовке 
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какого-либо вопроса. Под переработкой понима-
ется превращение во что-либо в процессе работы, 
обработки [16]. таким образом, под разработкой 
может пониматься первичное создание какого-
либо нового объекта, в то время как переработка 
безысходно связана с наличием первоначального 
объекта, подвергаемого переработке. 

следовательно действия по переработке и 
разработке не являются тождественными между 
собой, и потому одно действие в диспозиции 
нормы не заменяет другого. Более того, присут-
ствуют обоснованные вопросы к содержанию 
обоих понятий. 

Как указывалось ранее, Постановление Прави-
те льства рФ от 30.11.2021 № 2126 не содержит 
понятия переработки инструментов и оборудова-
ния, что делает фактически невозможным при-
влечение к административно ответственности за 
совершение указанного действия. 

само по себе действие по переработке пред-
полагает собой создание какого-либо нового объ-
екта из одного или нескольких ранее существу-
ющих, в связи с чем возникает вопрос момента 
окончания правонарушения. в этом случае, если 
переработке подвергается инструмент или обору-
дование, изначально предназначенное для изго-
товления наркотических веществ, то, очевидно, 
общественная опасность возникает в момент 
начала переработки, чего нельзя сказать о пере-
работке вещей, изначально предназначенных 
для иных целей. в данном случае возможны два 
варианта. 

Первый вариант разрешения ситуации заклю-
чается в установлении цели переработки. в этом 
случае окончено правонарушение будет в момент 
начала переработки. однако результат перера-
ботки может быть не достигнут лицом, соверша-
ющим переработку, в таком случае лицо будет 
подвергнуто административной ответственности 
за совершение неоконченного нарушения, но как 
за оконченное. 

второй вариант разрешения ситуации заклю-
чается в установлении момента, когда ранее 
существующие объекты станут отвечать крите-
рию возможности практического использования 
для целей изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ. Указанный вариант 
представляется верным, однако действующее 
законодательство прямого ответа не дает. 

Аналогичные сомнения допустимости исполь-
зовании термина можно выдвинуть относительно 

действий по разработке инструментов и оборудо-
вания, используемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. 

Законодательно также не установлена дефини-
ция, что равным образом создает препятствия для 
привлечения к административно ответственности 
за действие по разработке. в отсутствие законо-
дательно установленной дефиниции невозможно 
также определить момент окончания соверше-
ния правонарушения: в момент разработки про-
екта или в момент достижения положительного 
для правонарушителя результата в виде созда-
ния работоспособного механизма, пригодного для 
изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ. 

также необходимо отметить, что Правила не 
содержат положений о совершении действия по 
продаже инструментов и оборудования. наиболее 
близкое понятие к термину «продажа» является 
термин «реализация», который упоминается 
в Правилах, указанный также и в диспозиции 
статьи 6.15 КоАП рФ. 

разграничение понятий «продажа» и «реа-
лизация», во-первых, не соответствует перечню 
действий, указанных в Правилах, а, во-вторых, 
не имеет ценности, поскольку продажа является 
одним и способов реализации. 

следовательно, отдельное выделение действия 
по продаже является излишним и бесцельным, в 
связи с чем указанное слово предлагается исклю-
чить из текста статьи 6.15 КоАП рФ. 

таким образом, разрешение проблемы неясно-
сти содержания действий по переработке и разра-
ботке инструментов и оборудования, используе-
мых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, ввиду отсутствия тожде-
ства понятий и наличия признаков общественно 
опасности обоих действий, представляется необ-
ходимым совершение двух действий: 

1) дополнение перечня действий, перечислен-
ных в статье 6.15 КоАП рФ, действием по 
разработке, с одновременным исключением 
действия по продаже;

2) дополнение Постановления Правительства 
рФ от 30.11.2021 № 2126 перечня соверша-
емых действий таким понятием как пере-
работка, а также установление дефиниций 
для него. 

Представляется, что проблемы, поднятые в 
данной статье, имеют отношение не только к 
вопросам уточнения формулировок в КоАП рФ, 
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но и в других законодательных актах, регламен-
тирующих проблемы профилактики и борьбы с 
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Аннотация. Рассматриваются условия об изменении или исключении отдельных 
положений правил страхования при заключении соответствующего договора. Раскрывается 
правовое значения страхового полиса при заключении договора страхования. Определяются 
особенности досрочного расторжения договора имущественного страхования.
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The summary. The article discusses the conditions for changing or excluding certain provisions 
of the insurance rules when concluding an insurance contract. The legal significance of the insurance 
policy at the conclusion of the insurance contract is disclosed. The features of early termination of 
the property insurance contract are determined.
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terminating a property insurance contract.

Прежде всего следует отметить, что в вопро-
сах определения порядка заключения договора 
страхования, в основном все ученые цивилисты 
выступают единым фронтом и поддерживают 
позицию профессора е.А. суханова в данном 
вопросе.

согласно законодательству, при заключении 
договора страхования страховщик имеет полное 
право применять разработанные им стандартные 
формы договора по отдельным видам страхова-
ния. Условия, на которых заключается договор, 
могут быть определены в стандартных правилах 
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страхования определенного вида, принятых, одо-
бренных, либо утвержденных самим страховщи-
ком. А условия, содержащиеся в правилах стра-
хования, и которые не были включены в текст 
договора, являются обязательными для страхова-
теля, если в договоре указывается на применение 
данных правил, и они прописаны в одном доку-
менте с договором.

 в то же время при заключении договора стра-
хования страхователь и страховщик могут прийти 
к соглашению об изменении или исключении 
отдельных положений правил страхования, либо 
о дополнении положений правил. страхователь 
имеет полное право ссылаться в целях защиты 
своих интересов на правила страхования, на кото-
рые имеется ссылка в договоре (полисе), даже 
если эти правила в силу закона для него не явля-
ются обязательными. При заключении договора 
страхования страхователь обязан сообщить стра-
ховщику известные ему обстоятельства, имею-
щие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не 
были известны страховщику [7].

в случае, если договор страхования заключен 
при отсутствии ответов страхователя на какие-
либо вопросы со стороны страховщика, он не 
может впоследствии требовать расторжения дого-
вора либо признания его недействительным на 
том основании, что соответствующие обстоя-
тельства не были сообщены страхователем. если 
после заключения договора страхования будет 
установлено, что страхователь сообщил страхов-
щику заведомо ложные сведения об обстоятель-
ствах, указанных в п.1 ст.944 ГК рФ, страхов-
щик имеет право потребовать признания данного 
договора недействительным, а также применения 
последствий, предусмотренных п.2 ст.179 ГК рФ. 
стоит отметить, что страховщик не имеет права 
потребовать признания договора недействитель-
ным, в случае если обстоятельства, не указан-
ные страхователем, на момент заключения дого-
вора отпали.

рассмотрим вышеперечисленные положения 
более предметно. согласно п. 2 ст. 432 ГК рФ 
договор имущественного страхования заключа-
ется посредством направления оферты (предло-
жения заключить договор) одной из сторон и ее 
акцепта (принятия предложения) другой сторо-
ной. однако в силу п. 1 ст. 432 ГК рФ не любая 

оферта и не любой акцепт могут повлечь заклю-
чение договора. в законодательстве установлено, 
что договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора.

 из анализируемой статьи следует, что сторо-
нам договора следует не только согласовать усло-
вия договора, но и облечь их в требуемую зако-
ном форму. исходя из системного толкования п. 
1 ст. 940 ГК рФ можно сделать вывод, что закон 
устанавливает обязательность письменной формы 
договора имущественного страхования под стра-
хом его недействительности [16].

При всем этом законодательство предостав-
ляет сторонам самим решать, каким докумен-
том будет оформлен такой договор, а именно в 
виде составления одного документа подписан-
ного сторонами или путем вручения страховщи-
ком страхователю страхового полюса (сертифи-
ката, квитанции).

Проведенный анализ показал , что среди 
ученых-юристов до сих пор нет единства мнений 
относительно правового значения страхового 
полиса при заключении договора имуществен-
ного страхования. например, М.и. Брагинский, 
основываясь на содержании п. 2 ст. 940 ГК рФ, 
делает вывод о том, что страховой полис – это 
документ, исходящий от страховщика и вруча-
емый страхователю и одновременно выполня-
ющий роль оферты при заключении договора. 
Когда страхователь принимает этот полис, под-
писанный страховщиком, он тем самым совер-
шает акцепт, т.е. дает положительный ответ 
(согласие) на заключение договора на усло-
виях, содержащихся в полисе [3, стр. 88; 4, 
стр. 609]. т.с. Мартьянова также полагает, что 
согласие страхователя (акцепт) заключить дого-
вор на предложенных страховщиком условиях 
подтверждается принятием страхового полиса 
от страховщика в силу п. 2 ст. 940 ГК рФ [5, 
стр. 164]. Аналогичной точки зрения придержи-
вается Ю.Б. Фогельсон, считая, что страховое 
свидетельство (сертификат, квитанция) также 
являются офертой со стороны страховщика, а их 
принятие страхователем будет являться акцеп-
том [17, стр. 76]. 

По мнению автора, специфика заключения 
договора имущественного страхования вполне 
оправдывает применение страхового полиса, под-
тверждающего заключение указанного договора, 
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так как несмотря на то, что договор имуществен-
ного страхования не является публичным, стра-
ховщики в своей практике имущественного стра-
хования широко используют стандартные дого-
воры и условия страхования. К сожалению, в 
ряде случаев это приводит к злоупотреблению 
правами со стороны страховых организаций, что 
может выражаться в навязывании страхователю 
невыгодных для него условий договора, исполь-
зовании двусмысленных формулировок и тому 
подобное. однако, услуги имущественного стра-
хования очень специфичны и требуют высокого 
профессионализма и достаточно большой ква-
лификации сотрудников страховой организации. 
вполне вероятно, что именно по этой причине 
количество страховых организаций и обществ 
взаимного страхования достаточно невелико [6]. 
Поэтому у каждой активно работающей страхо-
вой организации есть довольно большое коли-
чество клиентов, и если с каждым заключать 
индивидуальный договор, отношения с каждым 
из них будут порождать для страховой организа-
ции дополнительные индивидуальные риски, и 
управлять этими рисками станет крайне затруд-
нительно. 

на основании изложенного можно сделать 
вывод, что использование страховщиками стан-
дартных договоров и (или) страховых полисов 
вполне оправдано и не нарушает положений дей-
ствующего законодательства.

в то же время страховой полис является дока-
зательством заключения договора имуществен-
ного страхования, хотя сам таковым не является. 
Анализ норм ГК рФ позволяет сделать вывод, 
что договор имущественного страхования может 
быть заключен не только лишь путем составле-
ния документа, и подписания его обеими сторо-
нами, но также и посредством почтовой, элек-
тронной или иной связи, позволяющей досто-
верно установить, что документ исходит от сто-
роны по договору (ст. 434 ГК рФ). 

данный вывод основывается на принципе 
дозволительной направленности гражданского 
законодательства, в связи с тем, что законода-
тельством не установлено запретов на заключе-
ние договора имущественного страхования путем 
обмена документами посредством почтовой, элек-
тронной или иной связи. однако необходимо 
иметь в виду, что по общему правилу в соот-
ветствии со ст. 957 ГК рФ договор страхования, 
если в нем не оговорено иное, вступает в силу с 

момента уплаты страховой премии или первого 
ее взноса, в связи с чем, все страховые риски до 
момента уплаты страхователем страховой премии 
(либо первого страхового взноса) несет страхова-
тель, а не страховщик. 

изменение договора имущественного страхо-
вания в отличие от ряда других договоров при-
обретает особую важность под страхом отказа в 
выплате страхового возмещения. так в соответ-
ствии со ст.959 ГК рФ страхователь (выгодопри-
обретатель) обязан незамедлительно сообщать 
страховщику о ставших ему известными значи-
тельных изменениях в обстоятельствах, сообщен-
ных страховщику при заключении договора, если 
эти изменения могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска. При неисполнении 
страхователем либо выгодоприобретателем обя-
занности сообщить об изменении обстоятельств, 
влияющих на степень риска, страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования 
и возмещения убытков, причиненных расторже-
нием договора. Значительными, в любом случае, 
признаются изменения, предусмотренные в дого-
воре страхования (страховом полисе) и в полу-
ченных страхователем правилах страхования. 

например, страхователь, заключив договор, 
провел переоборудование автомобиля, или же 
расширил список лиц, которых он допускает к 
управлению автомобилем, либо же он изменил 
порядок хранения застрахованного имущества, 
в о всех вышеперечисленных случаях сообще-
ние страхователя позволит страховщику потре-
бовать увеличения страховой премии в связи 
с тем, что степень риска заметно повысилась. 
обычно наряду с указанной обязанностью стра-
ховщики, чтобы обезопасить себя от необосно-
ванных выплат, также предусматривают в своих 
правилах условия, исключающие его ответствен-
ность в случае увеличения степени риска, если 
страхователь не исполнит обязанность о своевре-
менном уведомлении. риск в цивилистике, да и в 
теории права вообще имеет существенное значе-
ние [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

с указанной обязанностью согласуется право 
страхователя на изменение условий договора 
или расторжение договора в связи с указанными 
изменениями.

в свою очередь страхователь имеет право 
в любое время отказаться от договора страхо-
вания, в частности в том случае, если до исте-
чения срока действия договора вероятность 
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наступления страхового случая отпала. если 
страхователь (выгодоприобретатель) возражает 
против изменения условий договора страхова-
ния или доплаты страховой премии, страховщик 
также имеет полное право потребовать расторже-
ния данного договора. 

таким образом, законодательство опреде-
ляет последствия увеличения страхового риска 
в период действия договора. в виду специфич-
ности договора имущественного страхования в 
законодательстве предусмотрены и дополнитель-
ные основания его расторжения [2].

так согласно ст. 958 ГК рФ страховой дого-
вор прекращается до наступления срока, на кото-
рый он был заключен, если после его вступле-
ния в силу возможность наступления страхо-
вого случая отпала, и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай. договор также может 
быть расторгнут досрочно по обоюдному согла-
шению сторон. в данном соглашении стороны 
оговаривают условия досрочного расторжения 
договора, которые могут быть самыми различ-
ными (например возврат части страховой премии 
и т.п.). договор страхования в соответствии со 
ст. 958 ГК рФ может быть прекращен досрочно 
по требованию страхователя, если к моменту 
отказа договор страхования он не прекратил свое 

действие вследствие гибели застрахованного 
имущества или прекращения предприниматель-
ской деятельности лица, застраховавшего свой 
предпринимательский риск [1]. Законодатель 
не устанавливает как именно должно быть сде-
лано заявление страхователя о расторжении дого-
вора – оставляя данное условие на усмотрение 
сторон. однако, представляется что в силу общих 
положений о договоре, заявление о расторжении 
договора имущественного страхования должно 
быть сделано в той же форме, что и договор, 
при этом такое заявление должно ясно и опреде-
ленно выражать волю страхователя на расторже-
ние договора. в то же время, договором имуще-
ственного страхования может быть предусмо-
трено условие, согласно которому договор авто-
матически подлежит досрочному прекращению 
в связи с нарушением его условий, в том числе, 
несвоевременной уплатой страхователем страхо-
вой премии (очередного страхового взноса). 

 в заключение исследуемого вопроса необхо-
димо отметить, что при расторжении договора 
страхования в силу п. 4 ст. 453 ГК рФ все дей-
ствия, совершенные во исполнение договора до 
расторжения, остаются исполнением договора и 
после расторжения, а все исполненное остается 
исполненным по договору и не подлежит воз-
врату. 
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на протяжении всей своей истории человече-
ство вступает в войны. Причины бывают разные: 
территории, ресурсы, влияние и т.д. но есть то, 
что эти все причины объединяет: это стремление 
победить, добиться желаемого результата. 

стремление победить в той или иной войне 
побуждало людей к развитию. так, на смену 
мечам и лукам пришли винтовки и автоматы, на 
смену лошадям – машины. Что-то было улуч-
шено – так, осадные орудия развивались до 
сегодняшнего дня и будут совершенствоваться 
дальше. Менялась тактика ведения боя, с раз-
витием технологий что-то уходило в небытие, 
«порох убил рыцарство» и на смену приходила 
новая «лёгкая кавалерия». также увеличивалось 
численность: раньше армию количеством более 
10000 человек было невозможно представить, 
сейчас же миллионные армии являются обычным 
делом. но всё это может оказаться бесполезным, 
если у солдат отсутствует патриотическое воспи-
тание и боевой дух. 

важность этого фактора поняли уже давно. 
Правители стран и офицеры делали большой 
упор на поддержание боевого духа и патрио-
тизма, потому что это прямо сказывается на успе-
хах в учениях и на поле боя, а также на их вер-
ности. При этом последнее является по праву 
самым важным в армии: ведь нетрудно дога-
даться, что произойдёт, если армия перестанет 
поддерживать правителя – как минимум смена 
режима, а в худшем случае закат страны. 

в разные исторические периоды патриоти-
ческие настроения поддерживались по-разному. 
в древнем риме, например, солдатам, которые 
проявляли себя на поле боя, выдавали участки 

земли, во времена крестовых походов солдатам 
внушали, что они воюют за господа против ере-
тиков, также им не запрещали в пути грабить 
побежденные народы. 

рассмотрим, как поддерживали патриотизм и 
боевой дух в россии, на примере исторических 
событий, какие методы использовались и какой 
получался результат, как патриотизм поддер-
живают в россии сегодня и как эту поддержку 
можно улучшить.

вспомним такое событие, как битва на 
Куликовом поле. в этот период раздробленная 
русь оказалась под монголо-татарским игом и на 
протяжении десятков лет вынуждена была пла-
тить дань. Монголы использовали простую так-
тику – они убивали всех несогласных, тем самым 
обеспечивали себе гарантию, что русские не под-
нимут бунты. однако со временем ордынцы пре-
доставят больше свободы русским, и скоро поя-
вится поколение, которое не видело жестокости 
ордынцев и не будет испытывать перед ними 
страх. Поведёт их дмитрий донской; в 1380 
году он встретится с Мамаем на Куликовом поле. 
У ордынцев было явное преимущество, кроме 
засадного полка у дмитрия донского больше не 
было резервов, которые могли бы повлиять на 
исход сражения, но солдаты стояли до послед-
него и смогли победить ордынцев [21; 57; 69; 
74]. высокий боевой дух солдат помог одер-
жать победу в этой битве. добиться ее удалось 
в результате боя между богатырями Пересветом 
и Челубеем. они сразили друг друга, но русский 
богатырь удержался в седле чуть дольше, что 
войска дмитрия донского восприняли как божий 
знак и были настроены на победу. в тот период 
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часто устраивались поединки один на один, 
чтобы воодушевить солдат. Этот метод далёк от 
идеала, ибо в случае поражения он мог возыметь 
обратный эффект [8; 16; 17; 18].

наверное, самый знаковый период проявления 
патриотизма русских солдат – это XX век. на это 
время выпало две самые крупные войны в исто-
рии человечества, и в обеих наша страна прини-
мала активное участие. 

в 1914 году россия вступила в первую миро-
вую войну с целью поддержки славянских стран 
и участие в дальнейшем переделе мира. наша 
страна в этой войне стала «проигравшей в блоке 
победителей», но при этом героизм русских 
солдат в этой войне помнят и сегодня [2; 3; 4; 5; 
32; 63; 82]. 

в рамках этого события важно рассмотреть 
два момента, которые оказали разное влияние 
на ход войны и помогут нам лучше понять, как 
повышение и снижение патриотизма в войсках 
может изменить ход истории.

«Атака мертвецов» – по праву одно из самых 
узнаваемых событий Первой Мировой войны. 
13-я рота 226-го Землянского полка под коман-
дованием подпоручика владимира Котлинского 
обороняла крепость осовец от наступающих 
немецких войск. После неудачных попыток взять 
крепость немецкие войска под командованием 
Пауля фон Гиденбурга получили разрешение 
на использование снарядов с хлором и бромом. 
После того, как обстрел завершился, немецкие 
войска пошли вперёд, идя в полный рост, не 
боясь сопротивления. 9, 10 и 11 роты были пол-
ностью уничтожены, тем кому повезло пережить 
атаку, получили тяжёлые ранения, многие еле 
стояли на ногах. 

Это создавало угрозу захвата рудского моста, 
что грозило потерей участка снабжения и поте-
рей соснецкой позиции. Поэтому выжившие 
солдаты из 8, 13 и 14 роты приняли решение 
пойти в контратаку. Харкая кровью, выплёвы-
вая лёгкие, они выпрямились в полный рост и 
пошли в штыковую на наступающие немецкие 
полки. они верили, что Бог дал им шанс, и что 
они должны исполнить свой последний долг и 
дать отпор врагу. они не боялись смерти, ибо 
уже считали себя мёртвыми. немецкие же сол-
даты были сильно удивлены: они думали, что там 
не должно быть выживших, в какой-то момент 
они даже поверили, что это мертвецы восстали, 
чтобы отомстить. За счёт смятения в рядах 

противника русским солдатам удалось успешно 
отбросить вражеские полки и удержать крепость, 
которую оставят только из-за угрозы ее окруже-
ния [9; 10; 23; 26; 35; 36; 39; 40; 46; 50; 55; 58; 
59; 60; 87; 89]. 

Этот пример показывает нам, как за счёт веры 
удавалось поддерживать патриотическое настро-
ение, ибо если бы у обороняющихся солдат был 
низкий боевой дух, вряд ли бы они решились на 
такой рискованный шаг.

следующее событие, про которое необходимо 
знать – это издание «Приказа № 1». данный 
документ был принят в 1917 году. на тот момент 
российская империя в основном отступала и 
несла большие потери, вследствие чего росло 
число недовольных, особенно среди солдат, кото-
рым обещали быструю войну. Поэтому объе-
динённым Петроградским советом рабочих и 
солдатских депутатов был принят Приказ № 1, 
который практически уравнял солдат и офице-
ров в звании. Последствием этого стало то, что 
солдаты подчинялись не офицерам, а выбор-
ным комитетам, в которые избирались сами сол-
даты; вводилось равенство прав нижних чинов 
с остальными гражданами и отменялось титу-
лование офицеров. Этот приказ возымел огром-
ное влияние, породил вражду и недоверие между 
высшими и нижними чинами. При этом он не 
был настолько вызывающим, как его привыкли 
описывать – он сохранял власть за уже имею-
щимся командирами и не ограничивал ее, но 
рассеять непонимание особенно среди офицеров 
было очень трудно. измождённые солдаты хотели 
прекращения войны, и после издания этого при-
каза активно оставляли позиции, не выполняли 
приказы офицеров, всё чаще возникали стычки, 
что привело к ослаблению русской армии и в 
дальнейшем к подписанию Брестского мирного 
договора. 

данное событие показывает, что может прои-
зойти при снижении патриотизма и боевого духа 
в войсках. Переоценка своих возможностей, боль-
шие потери и подобные указы ослабляли армию, 
что привело к поражению и свержению власти.

в XX веке произошла ещё одна война, которая 
превзошла даже Первую мировую – вторая миро-
вая война, для российских граждан – великая 
отечественная. несмотря на отставание по тех-
нологическому прогрессу и боевой подготовке, 
советским солдатам удалось победить. в этой 
войне появилось множество героев, которые 
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отдавали свои жизни ради победы. Перечислить 
их в рамках данной статьи не представляется 
возможным, поэтому важно понимать, благодаря 
чему удалось добиться такого эффекта.

о героизме наших солдат и офицеров напи-
сано много. имеются очень показательные мему-
ары и воспоминания участников [9; 10; 23; 26; 35; 
36; 39; 40; 46; 50; 55; 58; 59; 60; 87; 89], прекрас-
ные книги, написанные о подвигах воинов и о 
конкретных героях [15; 29; 61; 62; 65; 66; 67; 70; 
71; 72; 76; 80]. Патриотизм проявляли большие 
воинские коллективы и конкретные бойцы [6; 7; 
12; 13; 14; 19; 27; 28; 31; 47; 48; 64; 73; 75; 78; 
79; 86; 88]. Победа ковалась и в тылу, где также 
проявлялся массовый героизм. вся страна встала 
на борьбу с врагом [11; 25; 38; 41; 42; 52; 68; 
84], стар и млад [30; 37; 56; 81; 83]. невиданный 
ранее героизм проявили не только защитники, но 
и все жители блокадного Ленинграда [1; 20; 24; 
33; 43; 44; 45; 49; 51; 54; 77; 85; 90].

важно здесь подчеркнуть, что советское пра-
вительство понимало, что в нашей стране в 
начале XX столетия было более 80% неграмот-
ных. Поэтому ещё во время гражданской войны 
использовали плакаты, на которых ясно и просто 
изображались понятные для всех политические 
лозунги. Это возымело огромный успех и исполь-
зовалось и во время великой отечественной 
войны. на таких плакатах рисовали героев, 
памятки, призывы. во многом такие плакаты спо-
собствовали развитию у подрастающего поколе-
ния патриотического настроения, и в армию при-
ходили солдаты, готовые служить своей стране.

другим важным фактором было чёткое 
осознание того, почему мы должны воевать. 
советские граждане осознавали, что с ними хотят 
сделать немецкие оккупанты, и большинство 
их них считали, что лучше сражаться и пасть в 
бою, чем сдаться врагу. на советском радио регу-
лярно транслировали сводки с фронта, в газетах 
рассказывалось о героях – защитниках родины, 
и о зверствах нацистов. воины отечества чётко 
знали, за что отдают свои жизни, боевой дух уда-
валось поддерживать на высоком уровне.

третьим немаловажным фактором было изда-
ние таких нормативных актов, как Приказ № 270 
и Приказ № 227. Первый был об ответственно-
сти военнослужащих за сдачу в плен и оставле-
ние врагу оружия, а второй вошёл в историю как 
«ни шагу назад!». данные приказы позволили 
поддержать дисциплину в войсках. Бесспорно, 

что они оказывали двойной эффект: одних они 
воодушевляли, других запугивали, но они помо-
гали в борьбе с паникой, которая часто возникала 
у частей в окружении. Благодаря этим приказам 
удалось стабилизировать фронт и в дальнейшем 
перейти в контрнаступление.

в заключение хочется упомянуть пионерию. 
в 1922 был выпущен документ, который гласил 
следующее: «Принимая во внимание настоятель-
ную необходимость самоорганизации пролетар-
ских детей, всероссийская конференция пору-
чает ЦК разработать вопрос о детском движении 
и применении в нём реорганизованной системы 
„скаутинг“. Учитывая опыт Московской органи-
зации, Конференция поставляет распространить 
этот опыт на тех же основаниях на другие орга-
низации рКсМ под руководством ЦК». Пионерия 
была создана для привития людям с детства 
вместе с образованием определенных патрио-
тических идей. дети, которые были на момент 
войны пионерами, совершили множество подви-
гов: они работали на заводах, воевали на пере-
довой, в тылу врага, оказывали помощь раненым 
солдатам [22; 34; 53]. Благодаря патриотическому 
воспитанию, молодые воины были готовы риско-
вать своей жизнью ради Победы.

рассмотрим эту тему в рамках современной 
россии. сегодня наша страна имеет большое вли-
яние на мировой арене, россия продолжает при-
нимать участие в различных военных конфлик-
тах, а сегодняшняя политическая обстановка 
вынуждает держать армию в боевой готовно-
сти. однако по сравнению с ссср, в российской 
Федерации задачи по поддержанию патриотиче-
ского настроения и боевого духа почему-то не 
всегда считаются настолько важными. так, была 
упразднена пионерия, с детьми больше не про-
водится активного патриотического воспитания. 
Больше нет политруков и замполитов, которые 
раньше были в частях и поддерживали патрио-
тические настроения в войсках.

в нашей стране сегодня видится ряд проблем. 
одна из них – это непонимание населением, 
почему оно должно служить в армии, почему в 
случае войны оно должны идти воевать и риско-
вать своей жизнью. Эта проблема порой прогрес-
сирует, и последние события показали ее акту-
альность. основой патриотического настроения 
человека является осознание им своего долга 
перед отечеством, понимание того, что он защи-
щает свою страну и народ, который в ней живёт. 
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Конечно, сегодня стремятся поддерживать 
патриотические настроения. например, по ини-
циативе министра обороны сергея Шойгу наблю-
дается деятельность по созданию Юнармии, где 
дети воспитываются как патриоты, получают 
начальное военное образование и активно зани-
маются физической подготовкой. также созда-
ются кадетские классы для обучения будущих 
солдат, проводятся парады, спортивные игры и 
т.д.

наверное, все-таки этого недостаточно. 
Конечно, это помогает поддерживать патриоти-
ческие настроения и боевой дух на приемле-
мом уровне, но можно улучшить этот резуль-
тат. так, с учётом прошлых ошибок можно соз-
дать в частях современные варианты политруков 
и замполитов. так как не все приходят в армию 
с желанием защищать родину; многие хотят 
просто отслужить. если таким людям в армии 
будут объяснять, почему они должны служить, 
в будущем они могут изменить свое мнение и в 
случае войны защищать не только свою жизнь, 
но и отечество и свою семью, что поможет 
добиться успеха на поле боя. нужно снимать 
больше фильмов о героях россии, чтобы солдаты 
и те, кто ими станет в будущем, понимали, кто 
такой герой своей страны, и осознавали, почему 

они жертвовали собой ради своего государства. 
нужны книги, в которых описываются подвиги 
наших героев, их воспоминания и мемуары, как 
это было опубликовано по результатам великой 
отечественной войны. 

самым важным, думается, является возрож-
дение различных детских и молодежных патри-
отических организаций и движений. ведь несмо-
тря на достижения Юнармии, она не имеет такой 
массовости, как, скажем, пионерская организа-
ция. Многие подростки остаются в стороне от 
воспитательной работы; хотелось бы, чтобы они 
с детства получали патриотическое воспитание. 
Это позволило бы более эффективно поддержи-
вать патриотические настроения в армии.

в заключение добавим, что патриотизм и 
боевой дух могут перевернуть ход сражения 
и войны и в целом даже судьбу самой страны. 
недаром во все времена, во всех государствах 
делали упор на развитие и поддержание патрио-
тического настроения. 

в нашей стране патриотическое отношение к 
родине всегда было, есть и будет. наша задача 
– поддерживать его и не позволять снижать его 
уровень. российская Федерация должна быть 
надежно защищена от врагов, в том числе и высо-
ким уровнем патриотического мировоззрения.
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Анализируется дискуссионный вопрос в уголовном процессе – процессуальное 
положение прокурора в уголовном судопроизводстве. Ни одна стадия уголовного процесса 
не может проходить без участия прокурора, поскольку его роль в обеспечении законности и 
защите прав и свобод человека невероятно значительна, так как он не только представляет 
интересы государства, но и оказывает содействие суду и органам предварительного 
расследования по раскрытию преступления, изобличению виновных лиц, а также назначению 
справедливого наказания, либо освобождения от него.

Ключевые слова: уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации; прокурор в 
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The summary. In this article, the author highlights a debatable issue in the criminal process – 
the procedural position of the prosecutor in criminal prosecution. Not a single stage of the development 
of the process can take place without the participation of the prosecutor, since his role in the broad 
consideration of laws and protection means the rights and freedom of a person is extremely large, 
since he does not represent only the interests of the state, but manifests itself and manifests itself in 
the investigation bodies by the prevalence, distribution of the perpetrators persons, as well as the trial 
of the case, or withdrawal from it.

Key words: criminal procedure code of the Russian Federation; prosecutor in criminal 
proceedings; procedural position of the prosecutor in criminal proceedings; criminal procedure.

По мнению известного специалиста в обла-
сти уголовного судопроизводства в.А. Лазаревой, 
прокурор – должностное лицо органов проку-
ратуры, наделенное полномочиями по реализа-
ции прокурорского надзора [10]. с точки зрения 
профессора А.А. тушева, в научных работах 
имеются указания на то, что прокурор является 
должностным лицом единой централизованной 
системы – прокуратуры российской Федерации, 
которая реализует высший надзор за соблюде-
нием и использованием законов всеми органами, 
учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и физическими лицами 
[16]. современное уголовно-процессуальное 
законодательство российского государства вклю-
чает определение понятия «прокурор», которое 
выражается в перечислении должностных лиц 
органов прокуратуры российской Федерации. 
Пункт 31 статьи 5 Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации [1] раскрывает 
категорию «прокурор» следующим образом: 
Генеральный прокурор российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры, их заместители и 
другие должностные лица структур прокуратуры, 
участвующие в уголовном процессе и наделен-
ные определенными полномочиями Федеральным 
законом «о прокуратуре российской Федерации» 
[2]. 

в учебнике «Уголовно-процессуальное 
право (уголовный процесс)», изданном Фондом 
«Университет» в 2023 году [9; 20] читаем: «Под 
прокурором уголовно-процессуальный закон 
понимает Генерального прокурора рФ и подчи-
ненных ему прокуроров, их заместителей и иных 
должностных лиц органов прокуратуры, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве и наделен-
ных соответствующими полномочиями ФЗ “о 
прокуратуре российской Федерации” (п. 31 ст. 5 

УПК рФ)» [17, стр. 132]. 
интересную интерпретацию данного вопроса 

мы находим в другом учебнике, где указывается: 
«Глава 6 УПК рФ “Участник уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения” открывается ст. 
37, которая посвящена прокурору. такой подход 
вполне оправдан, поскольку именно ему принад-
лежит исключительное право поддерживать обви-
нение в суде от имени российской Федерации 
(государственное обвинение). однако выполне-
нию данной функции предшествует деятельность 
прокуратуры в досудебном производстве, кото-
рая заключается в обеспечении средствами про-
курорского надзора законности процессуальной 
деятельности (действий и решений) следовате-
лей, дознавателей и их руководителей, соблюде-
ния ими прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства» [18, стр. 100].

По существу исследователи сходятся на том 
заключении, что часть 1 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации 
провозглашает прокурора должностным лицом, 
уполномоченным в рамках компетенции, закре-
пленной настоящим законом, реализовывать от 
имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного процесса, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия и органов дознания.

«сегодня трудно представить уголовный про-
цесс без участия в нем прокурора. его исклю-
чение из уголовного судопроизводства потребо-
вало бы кардинальной перестройки всего уго-
ловного процесса и принципов его ведения, что 
повлекло бы за собой нарушение всех истори-
чески сложившихся схем производства по уго-
ловным делам. следовательно, правовые тради-
ции прокурорской деятельности в производстве 
по уголовным делам можно отнести к одному 
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из факторов, обуславливающих необходимость 
участия прокурора в уголовном судопроизвод-
стве», – справедливо отмечает научный работник 
А.Ю. Гулягин [8]. Полагаемо, что отнесение про-
курора к стороне обвинения в полной мере спра-
ведливо лишь для стадии судебного разбиратель-
ства, где наиболее полно реализуется принцип 
состязательности, а прокурор выступает на сто-
роне обвинения. в досудебном же производстве 
задача прокурора принципиально иная, заклю-
чающаяся, прежде всего, в надзоре за процессу-
альной деятельностью органов дознания и пред-
варительного следствия, а также в процессуаль-
ном руководстве расследованием.

Прокурор как участник уголовного процесса 
выполняет широкий круг полномочий. согласно 
доктрине уголовного права, функции прокурора 
при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности есть не что иное, как обязанность 
должностного лица прокуратуры, которая выра-
жается в исполнении указаний, обеспечивающих 
законность расследования в суде уголовных дел 
и выражающих прямое предназначение прокура-
туры в системе государственных органов [3; 4, 
стр. 36; 6; 13; 14; 15].

в научной литературе большинство право-
ведов отождествляют функции и полномочия 
прокурора, вследствие чего определяют уголовно-
процессуальные функции прокурора как воз-
ложенные на него уголовно-процессуальным 
законом обязанности (полномочия) общего 
характера для выполнения задач и достижения 
целей (назначения) уголовного процесса. так, 
П.А. Лупинская толкует определение уголовно-
процессуальных функций как направления про-
цессуальной деятельности участников уголовного 
процесса по достижению его предназначения [19]

Прокурор вступает в уголовный процесс с 
момента получения сведений о совершенном 
или готовящемся преступлении и осуществляет 
свою деятельность вплоть до пересмотра всту-
пившего в законную юридическую силу приго-
вора. специалист в области правоприменения в 

российском государстве в.н. Галузо приходит к 
выводу о наличии у прокурора такой «дополни-
тельной» функции, как руководство расследова-
нием, которую прокурор осуществляет одновре-
менно с функцией надзора [5, стр. 86-87]. в свою 
очередь, К.А. Григоров утверждает, что прокурор 
лишь координирует деятельность органов пред-
варительного расследования, а не процессуально 
руководит их деятельностью, вследствие чего 
автор выделяет такую функцию прокурора, как 
координация деятельности правоохранительных 
органов по возбуждению уголовных дел и рас-
следованию преступлений [7].

в.М. Мачинский рассматривает в качестве 
функций прокурора в уголовном процессе пра-
возащитную и функцию борьбы с преступно-
стью, которые, по его мнению, играют фундамен-
тальную роль в обеспечении законности в досу-
дебном производстве по уголовному делу [12]. 
в.н. Махов отмечает: «Прокурор в уголовном 
процессе выполняет двуединую государственную 
функцию: участвует в уголовном процессе в каче-
стве стороны обвинения, и в тo же время высту-
пает государственным гарантом обеспечения 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также иных лиц, 
вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных 
отношений» [11]. таким образом, функция как 
одна из основополагающих характеристик дея-
тельности представляет собой относительно обо-
собленную часть работы (направление), которую 
производит субъект для решения стоящих перед 
ним задач.

на основании вышесказанного необходимо 
сделать вывод, что прокурор – это должност-
ное лицо единой системы органов прокуратуры 
российской Федерации, реализующее от имени 
государства в рамках законных полномочий 
надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия и органов дозна-
ния, а также уголовное преследование в ходе уго-
ловного процесса, включая поддержание государ-
ственного обвинения в суде.
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ДИАЛЕКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения прав личности, в отношении 
которой производятся процессуальные действия изобличительной направленности в стадии 
возбуждения уголовного дела (лицо фактически подозревается в совершении преступления). На 
основе полученных результатов предлагается механизм обеспечения прав изобличаемого лица 
в ходе проверки сообщений о преступлениях. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; уголовное преследование; предварительная 
проверка; способы предварительной проверки; лицо, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование.

VANIN D.V. 
KALINKIN A.V.  

DIALECTICS oF ENSuRING THE RIGHTS oF THE INDIVIDuAL  
AND THE IMPLEMENTATIoN oF CRIMINAL PRoSECuTIoN  

AT THE STAGE oF INITIATIoN oF A CRIMINAL CASE

The summary. The article deals with the problems of ensuring the rights of an individual, in 
respect of whom procedural actions of an incriminating nature are carried out at the stage of initiating 
a criminal case (the person is actually suspected of committing a crime). Based on the results obtained, 
the authors propose a mechanism to ensure the rights of the exposed person during the verification 
of reports of crimes.

Key words: initiation of a criminal case; criminal prosecution; preliminary examination; 
methods of preliminary examination; exposed.
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действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство закрепляет довольно надежный 
механизм обеспечения права на защиту лиц, 
официально наделенных процессуальным ста-
тусом подозреваемого и обвиняемого в совер-
шении преступления [4; 11; 15; 16]. К сожале-
нию, наиболее острыми и не урегулированными 
на законодательном уровне остаются вопросы, 
связанные с обеспечением прав и свобод лиц, 
в отношении которых фактически осуществля-
ется уголовно-процессуальная деятельность 
изобличительной направленности на самых 
ранних этапах уголовного судопроизводства и, 
как следствие, не наделенных процессуальным 
статусом подозреваемого и (или) обвиняемого. 
обусловлено это тем, что до настоящего времени 
отрицается сам факт уголовного преследования 
до момента вынесения следователем (дознавате-
лем) постановления о возбуждении уголовного 
дела. Как вытекает из положений формальной 
логики, категории (понятия) «уголовное пресле-
дование» и «защита» являются диалектически 
соотносительными понятиями – одно правовое 
явление обусловливает (детерминирует) суще-
ствование другого. в этих понятиях отражены 
правовые явления, которые диалектически взаи-
мосвязаны между собой, и существование одного 
не мыслится вне его отношения к другому [11]. 
Поэтому с точки зрения логики, наделение изо-
бличаемого лица соответствующим уголовно-
процессуальным статусом, предоставляющим 
ему возможность осуществления полноценной 
защиты, необходимо на законодательном уровне 
связывать с моментом начала официального уго-
ловного преследования такого лица.

однако анализ действующего уголовно- 
процессуального законодательства свидетель-
ствует об отсутствии такой диалектически-
соотносительной связи. в этом плане действую-
щее уголовно-процессуальное законодательство 
выглядит противоречивым. 

с одной стороны, анализ норм, регулирую-
щих общественные отношения в стадии возбуж-
дения уголовных дел, позволяет сделать вывод 
о принципиальной возможности осуществления 
уголовного преследования в процессе предва-
рительной проверки поступивших сообщений о 
преступлениях. динамика внесенных в послед-
ние годы изменений в ч. 1 ст. 144 УПК рФ свиде-
тельствует о постепенном расширении не только 
способов собирания информации, используемой 

в качестве основания для возбуждения уголов-
ного дела, но и способов собирания доказа-
тельств, что позволяет довольно успешно фор-
мировать доказательственную базу, т.е. фактиче-
ски осуществлять изобличение лица в соверше-
нии преступления. не случайно п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК рФ наделяет лицо, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении 
в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК, правом 
иметь защитника с момента начала осуществле-
ния процессуальных действий, затрагивающих 
его права и свободы.

изложенное свидетельствует об изменении 
правовой природы сведений (информации), полу-
ченной по результатам проверки сообщений о 
преступлениях. ранее ее результаты могли быть 
использованы лишь в качестве информации, 
дающей основание для выдвижения обоснован-
ного предположения о признаках преступления, 
и инициировали дальнейшее предварительное 
расследование уголовного дела, в рамках кото-
рого формировалась достоверная доказатель-
ственная база. в современных условиях рефор-
мирования уголовно-процессуального законода-
тельства сведения, полученные органами пред-
варительного расследования в ходе доследствен-
ной проверки, законодатель разрешает использо-
вать на последующих стадиях уголовного судо-
производства в качестве доказательств со всеми 
вытекающими последствиями. особенно это 
актуально для дознания в сокращенной форме 
(ст. 226.1 УПК рФ) [14, стр. 12]. 

существующее ныне формирование доказа-
тельственной базы в стадии возбуждения уго-
ловного дела противоречит самой концепции 
отечественного уголовного судопроизводства. 
традиционно считалось, что доказательства 
должны собираться по возбужденному уголов-
ному делу. При этом постановление о возбужде-
нии уголовного дела рамочно определяет направ-
ление осуществляемого уголовного преследо-
вания (признаки преступления), а официальное 
принятие следователем (дознавателем) уголов-
ного дела к своему производству наделяет его 
соответствующими полномочиями, что, в свою 
очередь, обуславливает допустимость получа-
емой следователем (дознавателем) доказатель-
ственной информации. «доказательство должно 
быть получено надлежащим субъектом, то есть 
лицом, правомочным согласно УПК прово-
дить по данному уголовному делу следственное 



98

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

(процессуальное) действие, в ходе которого полу-
чается доказательство» [10]. в.в. Золотых спра-
ведливо отмечает «не может быть признано допу-
стимым доказательство, которое получено субъ-
ектом на то не уполномоченным» [12, стр. 70]. 

следователь (дознаватель) является надлежа-
щим субъектом доказывания, если соблюдены 
следующие процессуальные условия:

1)  следователь (дознаватель) официально 
принял уголовное дело к своему производ-
ству, о чем вынес соответствующее поста-
новление;

2)  если уголовное дело расследуется груп-
пой следователей (дознавателей), то в соот-
ветствующем постановлении о возбуж-
дении уголовного дела или в отдельном 
постановлении следователь (дознаватель) 
должен быть включен в состав следствен-
ной группы (группы дознавателей); 

3)  следователь (дознаватель) при производ-
стве по уголовному делу должен руковод-
ствоваться правилами о подследственности 
уголовных дел;

4)  следователь (дознаватель) уполномочен 
собирать доказательства в рамках установ-
ленных сроков предварительного следствия 
(дознания) [6, стр. 97].

нетрудно заметить, что с точки зрения надле-
жащего субъекта в стадии возбуждения уголов-
ного дела не реализуется ни одного из вышепере-
численных условий допустимости доказательств. 
и это при том, что расширение проверочных 
мероприятий, увеличение срока предварительной 
проверки, возможность использования результа-
тов проверки в доказывании обстоятельств по 
уголовному делу при последующем дознании в 
сокращенной форме и особом порядке судебного 
разбирательства превращают стадию возбужде-
ния уголовного дела в «квази-расследование».

еще в Концепции судебной реформы в 
рсФср отмечалось, что «не только закон, но 
и судебная практика должны последовательно 
исходить из того, что не имеют доказательствен-
ной силы материалы, добытые противозаконным 
образом, в том числе до возбуждения уголовного 
дела… собственно, в виде такой «проверки» мы 
имеем суррогат расследования, причем ее резуль-
таты могут предрешить исход дела, а собранные 
материалы – использоваться как доказательства. 
…в любом случае, когда хотя бы в минималь-
ной степени существует вероятность того, что 

преступление было действительно совершено, 
необходимо возбуждать уголовное дело и уста-
навливать истину наиболее надежными сред-
ствами, то есть действиями, облеченными в про-
цессуальную форму» [1]. Указанное положение 
нашло теоретическую разработку в уголовно-
процессуальной литературе [3; 5; 8; 19; 20].

в условиях, когда законодатель не придер-
живался предложенной в Концепции судебной 
реформы траектории реформирования стадии 
возбуждения уголовного дела, весьма сомни-
тельно и даже опасно отрицать факт существо-
вания уголовного преследования при осущест-
влении проверки сообщений о преступлениях. 
тем не менее, до настоящего времени УПК рФ 
связывает момент возникновения уголовного 
преследования с появлением процессуальной 
фигуры подозреваемого и обвиняемого (п. 55 
ст. 5 УПК). до этого момента и законодателем и 
многими процессуалистами отрицается возмож-
ность осуществления уголовного преследова-
ния не только в стадии возбуждения уголовного 
дела, но и на первоначальном этапе предвари-
тельного расследования, который предшествует 
появлению в уголовном деле подозреваемого и 
(или) обвиняемого.

с точки зрения диалектически-соотноси-
тельной связи, отрицание осуществления уго-
ловного преследования в рамках проверки сооб-
щений о преступлениях исключает возмож-
ность конструирования механизма обеспечения 
права на защиту лица, в отношении которого 
проводится такая проверка. однако в силу офи-
циальности уголовного судопроизводства, всех 
его стадий и производств имеется объективная 
необходимость обеспечения основных прав и 
свобод личности, в отношении которой собира-
ются сведения (доказательства) изобличительной 
направленности на первоначальном этапе уго-
ловного судопроизводства. Здесь уместно заме-
тить, что в научной литературе до сих под про-
должается дискуссия по вопросу о том: Является 
ли возбуждение уголовного дела самостоятель-
ной стадией уголовного судопроизводства [2; 7; 
18]? все это в конечном счете диктует необходи-
мость реформирования действующего уголовно-
процессуального законодательства по определен-
ныс направлениям.

во-первых, необходимо на законодательном 
уровне закрепить буквальное понимание тер-
мина «уголовное преследование». в свое время 
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д.д. донской справедливо предлагал понимать 
термин «преследование» как «идти по следу»[9, 
стр. 14]. с точки зрения этимологии термин «пре-
следовать» означает следовать за кем-нибудь с 
целью поимки, притеснять, стремиться к чему-
нибудь[17, стр. 585], в нашем случае, например, 
к установлению оснований возбуждения уголов-
ного дела в отношении определенного лица, к 
раскрытию преступления, к изобличению лица. 
в этом плане вызывает интерес существовав-
шая ранее практика «гонения следа» как проце-
дура погони за злодеем по оставленным следам. 
в соответствии с русской Правдой гонение 
следа являлось третьей стадией судебного про-
цесса в древней руси, заключавшейся в поиске 
доказательств и преступника, который не был 
пойман на месте преступления, по оставленным 
им следам: куда следы приведут, там он и нахо-
дится» [13]. 

во-вторых, сам факт осуществления уголов-
ного преследования до момента официального 
наделения лица статусом подозреваемого, обви-
няемого детерминирует необходимость констру-
ирования соответствующего механизма обеспе-
чения его прав и законных интересов. 

в целях обеспечения права на защиту лицо, 
в отношении которого осуществляется дея-
тельность изобличительной направленности в 
стадии возбуждения уголовного дела и перво-
начальном этапе предварительного расследова-
ния, необходимо наделить процессуальным ста-
тусом «изобличаемый». для этого УПК рФ необ-
ходимо дополнить статьей 46.1, официально 

закрепляющей процессуальный статус изобли-
чаемого. Под изобличаемым в совершении пре-
ступления предлагаем понимать лицо, в отноше-
нии которого органами предварительного рассле-
дования проводится собирание уличающих дока-
зательств и не обладающее статусом подозревае-
мого и обвиняемого.

таким образом, диалектика обеспечения прав 
личности и осуществления уголовного преследо-
вания в стадии возбуждения уголовного дела про-
является в том, что на законодательном уровне 
необходимо концептуально определится с пра-
вовой природой предварительной проверки сооб-
щений о преступлениях. в нашем видении сущ-
ность предварительной проверки должна сво-
диться к «фильтру грубой очистки» – отсеива-
ние сообщений о мнимых преступлениях (отсут-
ствие события преступления), отсеивание посту-
пающих в органы предварительного расследова-
ния сообщений об административных, граждан-
ских и др. правонарушениях, сообщений, по кото-
рым отсутствуют необходимые процессуальные 
условия для возбуждения уголовного дела (отсут-
ствие заявления потерпевшего по делам частно-
публичного обвинения) и пр. 

в условиях, когда законодатель придержи-
вается обратной траектории реформирования 
стадии возбуждения уголовного дела и, по сути, 
сводит проверку сообщений о преступлениях к 
«квази-расследованию», весьма сомнительно и 
даже опасно отрицать факт осуществления уго-
ловного преследования при осуществлении такой 
проверки сообщений о преступлениях.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ  
О ПРЕСТУПЛЕНИИ И ПОВОДА К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД) 

Аннотация. На основе проведенного исследования доказательственного значения 
информации, содержащейся в сообщении о преступлении и сформированном поводе к 
возбуждению уголовного дела, формулируется вывод, что сообщение о преступлении и повод 
к возбуждению уголовного дела можно рассматривать, как информацию о преступлении и 
информационный продукт должностного лица (следователя). Сообщение о преступлении 
формируется как информационный продукт за рамками уголовного процесса, что исключает 
доказательственное значении такой информации; повод к возбуждению уголовного дела 
выступает в качестве информационного продукта, полученного в рамках стадии возбуждения 
уголовного дела и с соблюдением установленных УПК РФ требований, что потенциально 
делает его полноценным доказательством по уголовному делу.

Ключевые слова: сообщение о преступлении; повод к возбуждению уголовного дела; 
уголовное дело; доказательство; информация.

PIRoGoVSKY I.G.

THE EVIDENTIARY VALuE oF THE CRIME REPoRT AND THE REASoN FoR 
THE INITIATIoN oF A CRIMINAL CASE (INFoRMATIoNAL APPRoACH)

The summary. Based on the conducted research of the evidentiary value of the information 
contained in the crime report and the formed reason for initiating a criminal case, the article concludes 
that the crime report and the reason for initiating a criminal case can be considered as information 
about the crime and the information product of an official (investigator). A crime report is formed 
as an information product outside the criminal process, which excludes the evidentiary value of 
such information.; the reason for the initiation of a criminal case acts as an information product 
obtained within the framework of the stage of initiation of a criminal case and in compliance with 
the requirements established by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which 
potentially makes it a full-fledged evidence in a criminal case.

Key words: report of a crime; a reason to initiate a criminal case; a criminal case; evidence; 
information.

Правоприменительная практика производства 
по уголовным делам сегодня наглядно демон-
стрирует, что информация, содержащаяся в уста-
новленном законом поводе к возбуждению уго-
ловного дела, воспринимается следователем как 

доказательственная информация, которую он ука-
зывает, наряду с самим поводом, в обвинительном 
заключении среди доказательств, которые под-
тверждают выдвинутое в отношении лица обви-
нение.
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в этой связи повод к возбуждению уголовного 
дела оценивается в качестве источника информа-
ции о преступлении, который имеет определенное 
доказательственное значение. имеет ли такое же 
значение сообщение о преступлении?

 и здесь важно обратиться к самому понятию, 
что такое информация. 

несмотря на то, что термин «информация» 
сегодня чрезвычайно распространен – мы живем 
в век информационного общества – он имеет 
много достаточно разносторонних определений. 

так, в период начала развития кибернетики, 
еще в 1983 году н. винер писал, что «информа-
ция – это обозначение содержания, полученного 
из внешнего мира в процессе нашего приспосо-
бления к нему» [5, стр. 201]. 

спустя десятилетие иные авторы стали пред-
лагать более детальные определения. например, 
в.т. томин и д.в. сочнев рассматривали инфор-
мацию как «знания о фактических данных и 
соотношениях между ними в связи с процессами 
управления; единство коммуникатора, коммуни-
канта, канала связи и содержания сообщения» [13, 
стр. 33]. По их мнению, при отсутствии любого 
из четырех компонентов – информации нет.

в.А. Копылов, в свою очередь, пишет: «При 
рассмотрении информации в качестве предмета 
правоотношений в правовой системе, предмета 
отношений государства, юридических и физиче-
ских лиц, приходится возвращаться к исходному 
определению информации, например, данному 
с.и. ожеговым: информацией являются сообще-
ния и сведения» [8, стр. 23]. такого же мнения 
придерживаются и другие авторы, предметом 
исследования которых является проблема иссле-
дования информационного права [6; 7; 10; 11; 12].

основываясь на достижениях науки и техники, 
законодатель в статье 2 Федерального закона «об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [1] информацию опреде-
ляет как «сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления».

оценивая значение информации в сфере уго-
ловного судопроизводства, н.А. Якубович пишет, 
что «объективная природа информации позволяет 
сделать органам расследования и суду достовер-
ные выводы, обеспечивая тем самым достижение 
истины по делу» [9, стр. 527].

и здесь необходимо вспомнить о разделе-
нии информации на материальную и идеаль-
ную. так, отдельные авторы под материальной 

информацией понимают отражение разнообра-
зия, происходящее вне человека и независимо от 
сознания человека; в свою очередь, отражение 
материального разнообразия в сознании человека 
представляет собой идеальную информацию» [14, 
стр. 193].

При этом поддержать описанную позицию в 
целом не представляется возможным. Каждый 
объект материального мира содержит информа-
цию о себе и эта информация материальна, но 
она не имеет никакого значения, пока не поя-
вится субъект, который будет ее воспринимать. и 
это не всегда человек; это может быть и живот-
ное. однако человек, в отличие от иных предста-
вителей животного мира, обладает сознанием, 
что позволяет ему как воспринимать информа-
цию об окружающем мире, так и создавать ее. 
такая информация будет уже продуктом жизне-
деятельности человека – информационным про-
дуктом, который всецело зависит от воли созда-
ющего его лица.

в этой связи авторы работы «очерки теории 
эффективного уголовного процесса» отмечают: 
«информация, как «сведения о ...» представ-
ляет собой продукт человеческой деятельно-
сти. таковой является социальная информация. 
Человек привносит в понятие информации новые 
свойства, такие, как смысл и ценность. Эти кате-
гории вряд ли можно отнести к явлениям объек-
тивного мира. Подобный подход позволяет пред-
положить, что информация не просто представ-
ляет собой некую данность, а появляется в про-
цессе целенаправленной человеческой деятель-
ности (производства) и является ее результатом» 
[14, стр. 193]. Как представляется, возможно под-
держать это мнение, отметив некоторые возра-
жения.

так, информация представляет собой сведения 
о чем-либо и, несомненно, является продуктом 
деятельности человека. однако от этого инфор-
мация не становится социальной, в ее понятие 
не привносятся новые свойства. Просто чело-
век, оперирующий «сведениями о …», будет оце-
нивать их смысл и ценность. Касаемо информа-
ции как результата деятельности человека, мы 
уже отметили, что по ее результатам появляется 
информационный продукт.

в свою очередь, д.и. Бедняков относится к 
процессу познания, как «отражению объективной 
действительности в сознании познающего субъ-
екта с помощью органов чувств, ощущений» при 
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этом информацию он рассматривает как «резуль-
тат (следствие) отражения, причем отражения 
только на уровне сознания, связанного с форми-
рованием сведений об отражаемом объективном 
мире» [3, стр. 26].

Здесь видится, что автор несколько упро-
щает процесс познания [15], сводя его до уровня 
отражения объективной действительности при 
помощи органов чувств. 

во-первых, существует два уровня познания: 
эмпирический (предполагает отражение объек-
тивной действительности в сознании познающего 
субъекта с помощью органов чувств) и теоретиче-
ский (предполагает использование сознания для 
познания объективной действительности).

во-вторых, человек, конечно, может воспри-
нимать информацию только с помощью органов 
чувств. однако он может воспринимать информа-
цию об исследуемом им объекте непосредственно 
или опосредованно. например, субъект позна-
ния может, как лично наблюдать объект, так и 
прочитать о нем. в обоих случаях человек полу-
чает информацию об интересующем его объекте. 
Полученная человеком информация превращается 
в его знание. в случае, если он решит поделиться 
указанным знанием с кем-либо, необходимо гово-
рить об информационном продукте, созданном 
указанным субъектом познания. следует обратить 
внимание, что для другого человека подготов-
ленный интеллектуальный продукт снова будет 
лишь информацией, которую он также воспри-
мет в качестве знания и выдаст уже свой инфор-
мационный продукт.

вывод, к которому мы пришли, отчасти 
подтверждается и работами других ученых. 
например, в.н. Цигичко пишет: «информация 
выступает как знания, отчужденные от его носи-
телей и обобществленные для всеобщего поль-
зования. другими словами, информация – это 
превращенная форма знаний, обеспечиваю-
щая их распространение и социальное функци-
онирование. Получая информацию, пользова-
тель превращает ее путем интеллектуального 
усвоения в свои личностные знания. Здесь мы 
имеем дело с так называемыми информационно-
когнитивными процессами, связанными с пред-
ставлением личностных знаний в виде информа-
ции и воссоздание этих знаний на основе инфор-
мации. информационный продукт должен выпол-
нять роль переносчика знаний, то есть содер-
жать такую информацию, чтобы пользователь 

мог получить с ее помощью нужные ему знания. 
следует подчеркнуть, что между информацией и 
знаниями имеется разрыв. Человек должен твор-
чески переработать информацию, чтобы получить 
новые знания» [16, стр. 104-105].

единственное, что требуется пояснить, так это 
то значение, которое отводится информацион-
ному продукту. даже если пользователь не может 
получить с помощью информационного продукта 
необходимые ему знания, это вовсе не означает, 
что он отсутствует. в рамках уголовного судопро-
изводства как раз для таких случаев закон преду-
сматривает участие переводчика (ст. 59 УПК рФ), 
производство экспертиз (гл. 27 УПК рФ), участие 
специалистов (ст. 58 УПК рФ), поскольку следо-
ватель может не обладать необходимым тезау-
русом, чтобы получить важное для расследова-
ния знание. 

таким образом, процесс познания человека 
(с точки зрения обращения информации) выгля-
дит следующим образом: информация – знание 
– информационный продукт, где информация – 
это объективное свойство вещей материального 
мира (она всегда истинна); знание – это информа-
ция, воспринятая человеческим сознанием (может 
быть как истинным, так и ложным; очень многое 
зависит от способности человека принять инфор-
мацию, причем на эту способность могут повли-
ять, как дефекты органов чувств (например, чело-
век дальтоник), так и недостаточно развитый теза-
урус (например, человек неправильно перевел 
текст письма написанного на иностранном языке); 
информационный продукт – это интерпретация 
полученного человеком знания. 

информационный продукт может отличаться 
как от информации, так и от знания, поскольку 
на него оказывает влияние, как информацион-
ная среда, так и человеческая воля. например, у 
человека после посещения общественного транс-
порта пропал телефон. он правильно воспри-
нял информацию в качестве знания о пропаже 
телефона, однако под воздействием информаци-
онной среды выдал информационный продукт 
в виде заявления по факту хищения телефона в 
том самом общественном транспорте, сам точно 
не зная, где именно и в какой момент пропал 
телефон. то есть, человек, зная, что в транспорте 
могут украсть телефон, точно не зная, был ли он 
похищен или утерян, пишет заявление о краже 
телефона – и это информационная среда влияет 
на волю человека. 
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Применимо к сфере уголовного судопроиз- 
водства, информация о преступлении существует 
объективно и ее необходимо только установить. 
есть знание лица о преступлении, которое интер-
претируется в сообщение о преступлении. и здесь 
проверка сообщения о преступлении необходима 
для того, чтобы установить, насколько инфор-
мационный продукт (сообщение) соответствует 
информации о преступлении.

в этой связи в юридической литературе отме-
чается: «научное познание имеет общие гносео-
логические основы с познанием по уголовному 
делу. среди этапов уголовно-процессуального 
познания (обнаружение, собирание, фиксация, 
проверка, оценка) создание информации прямо 
не называется. однако юридическая наука и прак-
тика признают, что информация по уголовному 
делу также создается. именно как создание дока-
зательств, мы склонны толковать столь любимую 
в последнее время формулировку – «формирова-
ние доказательств». Получается, что информация 
не просто данные, подобранные исследователем 
и переданные «по команде», не просто знания об 
объекте и явлении. информация – это продукт, 
произведенный в ходе сознательной и целенаправ-
ленной человеческой деятельности» [14, стр. 195].

в целом, поддерживая мысль о том, что фор-
мирование доказательств и их создание – по сути 
одно и то же, не можем согласиться с тем, что 
создание информации (информационного про-
дукта) и создание доказательств являются ана-
логичными понятиями. создание информации 
представляет собой исключительно мыслитель-
ный процесс, осуществляемый в отношении полу-
ченного знания, в то время как создание дока-
зательств ни что иное, как процессуальная дея-
тельность. например, следователь в ходе про-
верки сообщения о преступлении опрашивает 
определенное лицо, то есть он усваивает инфор-
мацию от лица, ее передающего, в виде знания, а 
затем записывает усвоенное знание (информаци-
онный продукт следователя). для того же, чтобы 
создать доказательство, следователю необходимо 
будет соблюсти еще ряд требований уголовно-
процессуальной формы, по результатам получив 
доказательство – показания.

таким образом, информацию можно класси-
фицировать по способу производства на процес-
суальную и непроцессуальную. 

Процессуальная информация производится с 
помощью средств, предусмотренных УПК рФ. 

Зачастую ее отождествляют с доказательствен-
ной. например, с.с. овчинский пишет: «в тех 
случаях, когда явления обнаруживаются и фик-
сируются в процессуальном порядке, появляются 
доказательства» [14, стр. 195]. 

в этой связи обратим внимание, что стадия 
возбуждения уголовного дела, являясь частью 
уголовного процесса [2; 4], также содержит про-
цессуальный порядок получения информации, 
однако, далеко не все данные, полученные в ходе 
рассмотрения сообщения о преступлении, следо-
ватели могут использовать в доказывании без их 
легализации в стадии предварительного рассле-
дования. соответственно нельзя полностью ото-
ждествлять информацию процессуальную и дока-
зательственную.

в свою очередь, непроцессуальная информа-
ция представляет собой сведения о преступле-
нии, полученные вне уголовно-процессуальной 
формы, независимо от способов и источников ее 
получения [3, стр. 34].

в юридической литературе отмечается, что «в 
содержательном плане и процессуальная, и непро-
цессуальная информация отражают криминаль-
ные явления на едином познавательном уровне», 
при этом «для получения объективного содержа-
ния – сведений о криминальном событии, умно-
жающих знание (уменьшающее незнание) о нем 
– допустимы различные информационные техно-
логии. информационные продукты, полученные 
в результате применения этих технологий, будут 
иметь одинаковую содержательную ценность» 
[14, стр. 197-198]. 

в принципе, возможно поддержать указанный 
вывод, однако следует обратить внимание, что 
субъект, производящий информационный продукт, 
может исказить информацию о преступлении, как 
умышленно, так и нет. Как раз для этого и суще-
ствуют процессуальные правила собирания, про-
верки и оценки доказательств. судить об объ-
ективности полученной информации возможно 
только после рассмотрения уголовного дела в суде 
и вступления приговора в законную силу. 

При этом мы высоко оцениваем тезис об оди-
наковой содержательной ценности информа-
ции вне зависимости от технологий ее получе-
ния. Указанный вывод является методологиче-
ской основой использования сообщения о престу-
плении в качестве доказательств по уголовному 
делу. Любое сообщение о преступлении явля-
ется информационным продуктом, отражающим 
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знание сообщившего о преступлении лица. если 
исходить из того соображения, что лицо пра-
вильно восприняло информацию о преступле-
нии (получило достоверное знание) и верно его 
интерпретировало, создав информационный про-
дукт в виде, например, заявления о преступлении, 
то сведения, в нем содержащиеся, будут иметь 
такую же ценность, что и сведения, сообщенные 
им на допросе.

и здесь необходимо вспомнить, что повод к 
возбуждению уголовного дела формируется в 
рамках рассмотрения сообщения о преступле-
нии. Поэтому сообщение о преступлении и повод 
к возбуждению уголовного дела можно рассма-
тривать, как информацию о преступлении и 

информационный продукт должностного лица, 
сформировавшего повод к возбуждению уголов-
ного дела.

из сказанного следует, что сообщение о пре-
ступлении, в отличие от повода к возбуждению 
уголовного дела, формируется как информаци-
онный продукт за рамками уголовного процесса 
и поэтому говорить о доказательственном значе-
нии такой информации нет никакого смысла. Что 
же касается повода к возбуждению уголовного 
дела, то этот информационный продукт получен 
в рамках первой стадии уголовного судопроиз-
водства и с соблюдением требований, предъявля-
емых УПК рФ, что потенциально делает его пол-
ноценным доказательством по уголовному делу.
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ИНЫХ ВИДОВ 

МОШЕННИЧЕСТВА

Аннотация. Анализируются критерии, которые позволяют разграничить мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельности от других видов мошенничества. Выделяются и 
исследуются основные признаки, характеризующие мошеннические действия. Рассматриваются 
отличительные особенности общей нормы о мошенничестве, предусмотренной ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации и специальных видов мошенничества.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; мошенничество; экономические 
преступления; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; критерии 
разграничения; специальные виды мошенничества.
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CRITERIA FoR DISTINGuISHING FRAuD IN THE FIELD oF 
ENTREPRENEuRIAL ACTIVITY FRoM oTHER TYPES oF FRAuD

The summary. This scientific article is devoted to the study of criteria that make it possible to 
distinguish fraud in the field of entrepreneurial activity from other types of fraud. The author analyzes 
and highlights the main features that characterize fraudulent actions. Examines the distinctive features 
of the general rule on fraud provided for in Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation 
and special types of fraud.

Key words: entrepreneurial activity; fraud; economic crimes; fraud in the field of entrepreneurial 
activity; differentiation criteria; special types of fraud.

в правоприменительной практике часто воз-
никают проблемы отграничения мошенничества, 
сопряженного с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности с иными видами мошен-
ничества. 

в 2012 году законодатель внес в Уголовный 
кодекс российской Федерации ряд специаль-
ных норм о мошенничестве (изменения вне-
сены Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс российской Федерации и отдельные 

законодательные акты российской Федерации») 
[2]. в связи с введением ряда специальных норм 
о мошенничестве, на практике появилась про-
блема применения правил, различных по содер-
жанию способов реализации общественно опас-
ных деяний, которые предусмотрены этими ста-
тьями, но связаны одним объектом преступления 
– собственностью. 

в теории уголовного права и на практике 
вопрос о разграничении рассматриваемых соста-
вов возникает в связи с тем, что в Уголовном 
кодексе российской Федерации отсутствуют 
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понятия «обман» и «злоупотребление дове-
рием». Это приводит к тому, что в научной сфере 
существует множество различных определений 
данных терминов, а на практике суды трактуют 
их по своему усмотрению, так как отсутствие 
значения терминов в законодательстве позволяет 
считать указанные понятия оценочными [5].

на практике ст. 159 УК рФ применяется чаще, 
чем специальные нормы о мошенничестве, так 
как общую норму органы следствия и суды при-
меняют независимо от субъекта преступления, то 
есть данная норма может быть применена как к 
предпринимателю, так и к физическому лицу, не 
занимающемуся предпринимательской деятель-
ностью. При этом в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности все чаще приме-
няют основную норму о мошенничестве ст. 159 
УК рФ.

Практикующие адвокаты, в частности 
д.Ю. Штукатуров, А.А. Гуров считают, что ст. 
159 УК рФ имеет расширенное толкование и для 
предъявления обвинения по указанной статье, 
нужно всего лишь доказать обман или злоупо-
требление доверием [10]. При этом указывается: 
«Чтобы обвинить управленца коммерческой орга-
низации в злоупотреблении, достаточно, чтобы 
его действия были мотивированы желанием 
извлечь выгоду. Причем вовсе не обязательно для 
себя лично» [11].

соответственно, на практике можно возбу-
дить уголовное дело по ст. 159 УК рФ по факту 
совершения почти любой сделки или по факту 
совершения платежей. нет официальной стати-
стики, которая позволит подтвердить вывод из 
практики о том, что уголовные дела в отноше-
нии субъектов предпринимательской деятельно-
сти были возбуждены по чч. 1-4 ст. 159 УК рФ 
вместо чч. 5-7 ст. 159 УК рФ.

однако, в практике уже сложился опреде-
лённый алгоритм, который позволяет отличить 
мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности от иных видов мошенничества. 
разграничение основной нормы мошенничества 
от специальных видов мошенничества следует 
проводить путем анализа объективных и субъ-
ективных признаков. 

специальные нормы о мошенничестве и 
общая норма – ст .159 УК рФ, содержатся в 
одной главе Уголовного кодекса рФ – в главе 21 
раздела VIII особенной части УК рФ. Это свиде-
тельствует о том, что родовой и видовой объекты 

преступлений, предусмотренных ст. 159 УК рФ 
и 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК рФ, совпадают, но 
при этом, данные преступления можно отличить 
по непосредственному объекту. 

соответственно, специальные нормы о 
мошенничестве характеризуются наличием непо-
средственного объекта: 

1) ст. 159.1 УК рФ – общественные отноше-
ния в сфере кредитной деятельности;

2) ст. 159.2 УК рФ – непосредственный 
объект преступления в сфере мошенниче-
ства при получении выплат связан с отно-
шениями в сфере платежей;

3) ст. 159.3 УК рФ – общественные отноше-
ния, связанные с электронными платежами.

4) 159.5 УК рФ – общественные отношения в 
сфере страхования;

5) 159.6 УК рФ – общественные отношения в 
сфере компьютерной информации.

При этом необходимо отметить, что непосред-
ственным объектом преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса 
рФ, является конкретная форма собственности, 
определяющаяся принадлежностью имущества 
(частная, государственная, муниципальная соб-
ственность, собственность общественных объе-
динений или иная).

далее необходимо проанализировать предмет 
преступлений. Предметом преступления по ст. 
159 УК рФ является чужое имущество, а пред-
метом преступлений, предусмотренных ст. 159.1 
УК рФ (мошенничество в сфере кредитования) и 
ст. 159.5 УК рФ (мошенничество в сфере страхо-
вания), является иное имущество. в норме уго-
ловного закона, которая предусматривает ответ-
ственность за мошенничество с использованием 
электронных средств платежа, предмет не указан, 
но исходя из анализа нормы можно сделать 
вывод, что предметом по обвинению в указанной 
статье могут выступать также денежные сред-
ства. Предмет мошенничества в сфере компью-
терной информации (ст. 159.6 УК рФ) – непо-
средственно сама компьютерная информация. 

также необходимо отметить отличия в объ-
ективной стороне общей нормы и специальных 
статей мошенничества. По ст. 159 Уголовного 
кодекса рФ существуют два признака объектив-
ной стороны мошенничества: хищение чужого 
имущества и приобретение права на чужое иму-
щество. однако, диспозиции специальных норм 
о мошенничестве закрепляют иные объективные 
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признаки, отличающиеся от общей нормы о 
мошенничестве. 

три специальные нормы мошенничества, а 
именно – ст. ст. 159.1, 159.2, 159.5 УК рФ закре-
пляют один признак объективной стороны – 
хищение. однако, ст. 159.6 УК рФ – мошен-
ничество в сфере компьютерной информации 
характеризуется двумя признаками объективной 
стороны – хищение чужого имущества и (или) 
приобретение права на чужое имущество. При 
этом, указанные деяния осложнены дополни-
тельными действиями: ввод, блокирование, уда-
ление, модификация компьютерной информации 
либо иное вмешательство в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей. 

относительно объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ст. 159. 3 УК рФ 
– мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа, следует отметить, что 
норма в части диспозиции не содержит призна-
ков объективной стороны. в норме присутствует 
только слово «мошенничество» без конкретиза-
ции содержания. должно быть, что в рассматри-
ваемой статье речь идет о хищении чужого иму-
щества с использованием электронных средств 
платежа. в данном случае приобретение права 
на чужое имущество с помощью электронных 
средств платежа, вероятно, невозможно.

два специальных вида мошенничества – 
мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа и мошенничество в сфере 
страхования могут быть совершены только дей-
ствиями, то есть активным поведением, а общая 
норма о мошенничестве и некоторые специаль-
ные виды мошенничества могут быть совершены 
как действиями, так и бездействиями (например, 
умолчание факта в соответствии со ст. 159.2 УК 
рФ).

диспозиция общей нормы о мошенничестве – 
ст. 159 Уголовного кодекса рФ, устанавливает в 
качестве способов совершения преступления два 
признака объективной стороны: обман и злоупо-
требление доверием. Указанные способы совер-
шения мошенничества позволяют отграничить 
состав преступления, предусмотренный ст. 159 
УК рФ, от иных видов хищения (например, от 
грабежа, разбоя, кражи) [8]. в этой связи пред-
ставляются убедительными мнения некоторых 
авторов относительно злоупотребления доверием, 

как способа совершения мошенничества. речь 
идет о том, что при злоупотреблении доверием 
субъекту преступления необходимо установить 
особые (доверительные) отношения с потенци-
альным потерпевшим (например, родственные 
связи, дружба и др.) [5]. следовательно, указан-
ный способ мошенничества не может быть харак-
терным для специальных видов мошенничества. 

таким образом, на основании норм уголов-
ного законодательства также следует, что в спе-
циальных нормам о мошенничестве, а именно в 
ст. 159.1 УК рФ – мошенничество в сфере креди-
тования, ст. 159.2 УК рФ – мошенничество при 
получении выплат, ст. 159. 3 УК рФ – мошенни-
чество в сфере страхования, отсутствует такой 
способ совершения мошенничества, как злоупо-
требление доверием, так как на законодательном 
уровне закреплен один способ – обман. 

При совершении преступления – мошенни-
чество при получении выплат (ст. 159.2 УК рФ), 
деяние может быть совершено как в форме актив-
ного обмана, так и в форме пассивного обмана. 

Активный обман – это когда содержание 
обмана составляют различные обстоятельства, в 
результате чего преступник вводит в заблужде-
ние потерпевшего, то есть происходит искажение 
истины [7]. таким образом, при активном обмане 
лицу сообщаются заведомо ложные сведения.

Пассивный обман – это несообщение таких 
фактов и сведений, которые бы удержали лицо 
от передачи его имущества [11]. то есть пассив-
ный вид обмана – это умолчание о фактах и све-
дениях.

Применительно к ст. 159. 2 УК рФ активным 
обманом является умеренное введении органа, 
начисляющего выплаты, в заблуждение посред-
ством предоставления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений. Пассивный обман лица, 
претендующего на назначение выплаты, заклю-
чается в умолчании о фактах, влекущих прекра-
щение социальных выплат. соответственно, как 
пассивный, так и активный обман заключается 
в действиях, направленных на обман предста-
вителей государственного или муниципального 
органа, который принимает решение о назначе-
нии выплаты [3].

Применительно к ст. 159.3 УК рФ – мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа, обман не отражен в тексте самой нормы, 
но при этом, данный способ совершения пре-
ступления следует из смысла рассматриваемой 
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нормы. относительно злоупотребления доверием 
применительно к ст. 159.3 УК рФ: при мошен-
ничестве с использованием электронных средств 
платежа злоупотребление доверием лишено 
смысла [6]. 

далее, обман при мошенничестве в сфере 
страхования – ст. 159. 5 УК рФ, должен быть 
связан непосредственно с наступлением страхо-
вого случая, а равно размеру страхового возме-
щения, который подлежит выплате страхователю 
или иному лицу в соответствии с законом либо 
договором [4]. 

для мошенничества в сфере компьютерной 
информации – ст. 159.6 УК рФ, характерен также 
только признак обмана. в диспозиции рассма-
триваемой нормы термин «обман» не употре-
бляется, но при этом под совершением таких 
действий подразумеваются следующие деяния: 
«ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информа-
ции или информационно-телекоммуникационных 
сетей» [1]. 

При этом, исходя из смысла ст. 159.6 УК рФ, 
информация – это имущество, которое похища-
ется субъектом преступления. в связи с этим 
можно сослаться на мнение е.А. Хариной, кото-
рая указывает, что предмет преступлений против 
собственности – это экономические блага, кото-
рые имеют как материальный, так и нематери-
альный характер [12]. из этого следует, что такое 
экономическое благо (предмет) должно иметь 
действительную или потенциальную экономиче-
скую ценность, признаваться возможным объек-
том экономического оборота, принимать товар-
ную форму и иметь стоимостное выражение. 
информация также может иметь такой экономи-
ческий признак, как цена (например, если речь 
идет о компьютерной игре).

в рассматриваемой ситуации, справедливо 
также привести мнение А.р. Шарафиева, кото-
рый указывает, что к предмету мошенничества 
наравне с вещами следует также относить инфор-
мацию, под которой понимаются сведения о 
лицах, фактах, предметах, событиях независимо 
от формы их предоставления и безотносительно 
закрепления на материальном носителе [13]. 

с субъективной стороны общая норма мошен-
ничества и специальные нормы характеризуются 
виной в форме прямого умысла. известно, что 

вина является обязательным признаком субъек-
тивной стороны. Факультативными признаками 
субъективной стороны мошенничества являются 
мотив, цель и эмоции, которые не влияют на ква-
лификацию мошенничества [9].

При этом, в двух специальных составах 
мошенничества, а именно по ст. 159.1 УК рФ – 
мошенничество в сфере кредитования, и по ст. 
159.2 – мошенничество при получении выплат, 
ключевое значении для квалификации содеян-
ного имеет признак заведомого известного субъ-
екту преступления. Этот признак означает, что 
субъект рассматриваемых преступлений совер-
шает хищение путем предоставления кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-
ний, а при мошенничестве при получении выплат 
субъект преступления совершает хищение денеж-
ных средств или иного имущества при получе-
нии выплат, предоставляя заведомо ложные и 
(или) недостоверные сведения, либо путем умол-
чания о фактах, которые влекут прекращение 
социальных выплат. Поэтому отсутствие указан-
ного признака означает отсутствие факта совер-
шения мошенничества по ст. ст. 159.1 и 159.2 
Уголовного кодекса рФ. 

Переходя к анализу субъекта мошенниче-
ства, как по общей норме, так и в соответствии 
со специальными нормами, субъектом рассма-
триваемого преступления является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
специальный субъект установлен в соответствии 
со ст. 159.5 УК рФ, им является страхователь или 
иное лицо, которому в соответствии с законода-
тельством российской Федерации или договором 
полагается выплата. 

в качестве специального субъекта мошенни-
чества также необходимо указать норму о мошен-
ничестве в сфере предпринимательской деятель-
ности, если это деяние повлекло причинение зна-
чительного ущерба. соответственно, специаль-
ным субъектом в соответствии с чч. 5-7 ст. 159 
УК рФ является индивидуальный предпринима-
тель или иное лицо, которое в соответствии с 
законом или иными учредительными докумен-
тами, имеет необходимые полномочия для выра-
жения воли коммерческой организации на заклю-
чение и принятие договорных обязательств в 
предпринимательской деятельности.

Преступление, установленное чч. 5-7 ст. 
159 УК рФ не предусмотрено отдельной ста-
тьей Уголовного кодекса рФ, но по характеру 
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и структуре нормы ее можно выделить в каче-
стве специальной по отношению к общей норме 
о мошенничестве. Чч. 5-7 ст. 159 УК рФ харак-
теризуется общими признаками мошенниче-
ства, но при этом, имеет особую отличитель-
ную специфику объекта преступления. способы 
мошенничества – обман или злоупотребление 
доверием, совершаются в специальной сфере 
– сфере предпринимательской деятельности. 
соответственно, обман или злоупотребление 
доверием направлены на отношения в сфере 

предпринимательства, а именно – на договор-
ные отношения в предпринимательской деятель-
ности. 

таким образом, анализ общей нормы о 
мошенничестве и специальных составов мошен-
ничества свидетельствует о том, что ключевыми 
особенностями разграничения указанных норм 
выступают объект и предмет преступления, при-
знаки объективной стороны и способы соверше-
ния мошенничества, а также некоторые признаки 
субъективной стороны и субъекта преступления.

Список литературы

1. Уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // собрание законода-
тельства российской Федерации. – 1996.- № 25. – ст. 2954.

2. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный кодекс российской 
Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации» // собрание законодательства 
российской Федерации. – 2012. – № 49. – ст. 6752.

3. Александрова и.А. новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума верховного 
суда рФ. статья 1. новейшая практика применения ст. 159, ст. ст. 159.1 – 159.6 УК рФ // российский сле-
дователь. – 2014. – № 4. – с. 32 – 35.

4. Березин д.А., Левандовская Ж.А. Юридическая ответственность за правонарушения в отдельных сферах 
обязательного социального страхования и социального обеспечения // Цивилист. – 2022. – № 4. – с. 74-80.

5. джинджолия р.с. об оценочных понятиях обмана злоупотребления доверием в статьях особенной части 
УК рФ // российская юстиция. – 2016. – № 11. – с. 18-21. 

6. джинджолия р.с., Авдеева е.в., Мошенничество в сфере предпринимательства и другие виды мошенниче-
ства путем обмана и злоупотребления доверием. Критерии разграничения// Уголовная юстиция. – 2021. – 
№ 17. – с. 10-12.

7. Коваленко н.А. Проблемы уголовно-правовой характеристики мошенничества// социально-экономические 
исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – № 11. – с. 219-223.

8. Кудрявцева Л.в., Колесникова в.А., трапезарова в.с. Проблемы квалификации мошенничества при получе-
нии выплат // Успехи современной науки. – 2017. – т. 6. – № 2. – с. 40–43.

9. новикова, А. и. К вопросу о субъективных признаках мошенничества // Молодой ученый. – 2021. – 
№ 53(395). – с. 103-107.

10. ПрАво.ru. статья «Под страхом уголовки: за что судят бизнес // URl: https://pravo.ru/story/226024/ 
11. ткачев и.о. субъект мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Электронное приложе-

ние к «российскому юридическому журналу». – 2019. – № 6. – с. 45-51. 
12. Харина е.А. некоторые аспекты квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации // 

российский следователь. – 2022. – № 6. – с. 38-41.
13. Шарафиев А.р. Предмет мошенничества при получении выплат // Молодой ученый. – 2016. – № 28 (132). – 

с. 716-720.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовныЙ ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

111

ГЕЛЬДИБАЕВ Мовлад Хасиевич, 
профессор санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной 
гвардии российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: geldibaev@mail.ru

ТУШЕВ Александр Александрович,
Заведующий кафедрой уголовного процесса 
Кубанского государственного аграрного универ-
ситета имени и.т. трубилина, доктор юридиче-
ских наук, профессор (г. Краснодар, россия)
E-mail: tushev-a@mail.ru

ЧИСЛОВ Александр Иванович,
профессор кафедры правовой подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел тюменского 
института повышения квалификации Мвд 
россии, доктор юридических наук, профессор 
(г. тюмень, россия)
E-mail: 944343@gmail.com 

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.  

Статья-рецензия на учебник «Уголовно-процессуальное право (уголовный 
процесс): Учебник / под общ. ред. А.И. Бастрыкина; науч. ред.:  

И.А. Антонов и В.П. Сальников. – СПб.: Фонд «Университет», 2023. – 672 с. 

Аннотация. Рецензируется учебник уголовно-процессуального права. Авторы рецензии 
пришли к выводу о фундаментальности этой книги и ее значимости для современной 
юридической науки и практики. 

Ключевые слова: право, государство, учебник, уголовный процесс, суд; следователь; 
уголовное судопроизводство; судебное доказательство; права и свободы граждан.

GELDIBAEV M.Kh.
TuSHEV A.A.
CHISLoV A.I.

A NEW STEP IN THE DEVELoPMENT oF CRIMINAL PRoCEDuRE LAW. 
Article-review of the textbook “Criminal procedural law (criminal process): Textbook 

/ ed. ed. A.I. Bastrykin; scientific editor: I.A. Antonov and V.P. Salnikov. –  
St. Petersburg: Fund "university", 2023. – 672 p.

The summary. A textbook on criminal procedure law is being reviewed. The authors of the 
review came to the conclusion about the fundamental nature of this book and its significance for 
modern legal science and practice. 

Key words: law, state, textbook, criminal process, court; investigator; criminal justice; forensic 
evidence; rights and freedoms of citizens.



112

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

2023 год начался хорошим событием для 
юриспруденции. вышел в свет учебник по 
уголовно-процессуальному праву под редак-
цией Председателя следственного комитета 
российской Федерации А.и. Бастрыкина [47]. об 
этой книге мы и хотим поговорить.

 начнем с того, что в советское время учеб-
ной литературы по уголовному процессу издава-
лось немного. Более того, она тщательно прове-
рялась, оценивалась, рецензировалась и факти-
чески был чуть ли не официальным коммента-
рием УПК рсФср. Правом издавать учебники по 
процессу обладали считанные ученые, работав-
шие в небольшом количестве вузов. Причем все 
эти специалисты в той или иной степени базиро-
вались на работах академиков А.Я. вышинского 
и М.с. строговича [14; 15; 45]. разная трак-
товка того или иного положения уголовно-
процессуальной науки в учебной литературе 
встречалась крайне редко и по непринципиаль-
ным вопросам. 

однако с момента распада ссср учебни-
ков в российской Федерации стало значительно 
больше, даже можно сказать много. с одной сто-
роны, это хорошо. но с другой, во многочислен-
ных учебниках совершенно по-разному излага-
ются разные принципиальные вопросы, такие как 
доказательства, истина, использование в дока-
зывании результатов оперативно-розыскной дея-
тельности и др.

А после того, как приняли УПК рФ, поя-
вился грустный юмор о том, что в россии оста-
лось мало современных юридических вузов, не 
выпустивших своего учебника по уголовному 
процессу. Причем с совершенно разными и вза-
имоисключающими трактовками норм уголовно-
процессуального права. 

Поэтому хорошо, что рецензируемый учебник 
написан не силами кафедры какого-либо конкрет-
ного вуза, а под эгидой следственного комитета 
российской Федерации. 

следственный комитет россии. до момента 
его создания в 2011 году в науке и практике 
встречались разговоры и сомнения в его нужно-
сти. сейчас ни у кого не вызывает сомнений в 
том, что решение о его создании было верным. 
сотрудники этого ведомства своим упорством, 
настойчивостью, честностью, принципиально-
стью, неукоснительным соблюдением законо-
дательства и стремлением к защите прав граж-
дан быстро завоевали необходимый авторитет 

у жителей нашей страны. в настоящий момент 
кажется, что данный комитет существовал всегда. 

Конечно, большая заслуга в этом не только 
руководителей государства,  но и самого 
следственного комитета, который с момента 
основания возглавляет Александр иванович 
Бастрыкин. но сегодня мы хотим вспомнить о 
том, что А.и. Бастрыкин является не только боль-
шим руководителем, но и известным ученым: 
доктором юридических наук, профессором, 
Заслуженным юристом российской Федерации, 
известным криминалистом и уголовно-процес-
суалистом [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 22; 36; 37]. 
Причем важно, что он до занятия научно-
преподавательской деятельностью и руководящей 
работой был следователем и сотрудником уголов-
ного розыска, где хорошо себя зарекомендовал. 
то есть оперативно-процессуальную работу он 
знает не понаслышке. 

и великолепно то, что Александр иванович, 
несмотря на занятость, решил лично возглавить 
авторский коллектив. 

такие же слова можно отнести и к заме-
стителю руководителя авторского коллектива 
доктору юридических наук, профессору, ака-
демику рАен, выдающемуся российскому 
юристу, Заслуженному деятелю науки российской 
Федерации виктору Петровичу сальникову, 
который совместно с известным процессуали-
стом, профессором и.А. Антоновым осуще-
ствил научное редактирование учебника. За пле-
чами в.П. сальникова тоже работа в оперативных 
подразделениях органов внутренних дел, а затем 
огромный опыт научно-педагогической и руково-
дящей работы. в россии едва ли найдется хоть 
одна юридическая библиотека, где бы не было 
трудов в.П. сальникова, в том числе относящаяся 
к процессуальному праву [2; 13; 28; 31; 41; 43; 
44]. в бытность руководства в.П. сальниковым 
санкт-Петербургским университетом Мвд 
россии этот вуз находился на уровне ведущих 
юридических вузов мира, также как юридические 
факультеты МГУ и сПбГУ.

Учебник получился солидный. он вклю-
чает в себя тридцать шесть глав (!), последо-
вательно раскрывающих общие положения 
уголовно-процессуального права, основные 
вопросы досудебного производства по уголов-
ным делам, общий порядок судебного разбира-
тельства и особенности производства по отдель-
ным категориям дел и в отношении отдельных 
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категорий лиц. достаточно внимания уделено 
вопросам реабилитации и возмещению вреда, 
причиненного преступлением, а также между-
народному сотрудничеству в сфере уголовного 
судопроизводства. следует поддержать авто-
ров книги в том, что метод диалектики, приме-
няемый в качестве основного научного метода 
познания, предопределил открытия и достиже-
ния современной науки. разработка и обоснова-
ние научных правовых дисциплин и теорий опи-
раются на применение в качестве методологи-
ческой основы именно диалектического метода 
познания. диалектика находится в основе даль-
нейшего развития юридических наук, в том числе 
и уголовно-процессуальной дисциплины. 

Материал учебника основан на положе-
ниях новейшего законодательства, достиже-
ниях науки и правоприменительной прак-
тики производства по уголовным делам. в нем 
тщательно проанализирована судебная прак-
тика, включая решения Конституционного 
суда российской Федерации, верховного суда 
российской Федерации, европейского суда по 
правам человека. надо подчеркнуть, что все сде-
ланные в книге выводы четко аргументированы 
и вытекают из исследования, использованный 
научный материал богат и охватывает не только 
сам уголовный процесс и смежные с ним дисци-
плины (оперативно-розыскную науку, кримина-
листику), но и философию, философию права, 
теорию права и государства, историю, психо-
логию и др. содержание книги приятно радует 
своей разумностью и логичностью. 

отдельные положения учебника, как гово-
рится в его предисловии, рассмотрены с автор-
ской точки зрения [47, стр. 32]. При этом отме-
тим отменную научную корректность авторов в 
дискуссии. они не оскорбляют свих коллег по 
науке, не оценивают их свысока, не допускают 
неэтичных высказываний, не считают себя раз и 
навсегда правыми, критично относясь и к своим 
взглядам. но при этом очень четко доказывают 
свою правоту. 

в каждой главе учебника излагается основ-
ной учебный материал, а также представлен пере-
чень контрольных вопросов для самостоятель-
ной проверки обучаемыми качества усвоения 
изученного учебного материала. Мы уверены, 
что учебник будет полезен студентам и слуша-
телям, аспирантам и адъюнктам, профессорско-
преподавательскому составу, практическим 

работникам всех направлений (следователям, 
дознавателям, оперативникам, прокурорам, 
судьям, адвокатам). 

от чтения рецензируемой книги получаешь 
и эстетическое удовольствие. Хотя она написана 
научным языком, но при этом доступным для 
неспециалистов и студентов, легко читается. в 
ней нет редковстречаемых и трудновоспринима-
емых понятий. очевидно, что авторы думали не 
только о себе, что нередко бывает, но и о читате-
лях. данный учебник несет функцию своеобраз-
ного пропагандистского материала по раскрытию, 
расследованию и рассмотрению преступлений, 
достижению справедливости. именно такими 
должны быть все учебные работы по юридиче-
ским дисциплинам!

Мы хотим отразить еще несколько поло-
жительных особенностей настоящего учеб-
ника по сравнению с остальными. начнем с 
того, что в написании учебника приняло уча-
стие двадцать два доктора юридических наук! 
Мало какое издание может похвастаться при-
влечением такого числа известных специали-
стов [1; 2; 3; 4; 12; 16; 17; 19; 20; 21; 32; 33; 34; 
35; 38; 39; 41; 46; 48; 49; 50]. Причем каждому 
из ученых дали написать именно ту главу или 
параграф, где он является общепризнанным авто-
ритетом. так, в.н. Григорьев и А.в. Победкин 
писали главы о доказательствах, н.А. данилова 
и т.Г. николаева – об участниках уголовного про-
цесса, Б.Я. Гаврилов – о возбуждении уголовного 
дела, о.в. Химичева – о реабилитации, и т.д.

так сложилось, что для уголовного процесса 
любой страны, а нашей особенно, исключитель-
ное значение имеет использование в доказыва-
нии результатов оперативно-розыскной деятель-
ности (орд). в учебнике параграф, посвящен-
ный данным вопросам, написали с.и. Захарцев, 
П.А. Петров и в.П. сальников. с.и. Захарцев, 
например, наверное, самый авторитетный 
в настоящее время специалист в россии в 
этой области. впрочем, не только в россии. 
Монографии с.и. Захарцева по правовому регу-
лированию орд и использованию ее результатов 
в судопроизводстве, в том числе и в соавторстве 
с в.П. сальниковым, переведены на несколько 
языков и известны во всем мире [13; 18; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 42]. в науке и практике 
прижилось сформулированное автором опре-
деление оперативно-розыскного мероприятия. 
Под ним понимается одна из составных частей 
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оперативно-розыскной деятельности, сведения 
об организации и тактике которой составляют 
государственную тайну, представляющая собой 
совокупность действий специально уполномочен-
ных на то государственных органов и их долж-
ностных лиц, осуществляемых с соблюдением 
детально регламентированных законом основа-
ний и условий, отвечающая нормам морали и 
нравственности и непосредственно направленная 
на достижение целей и разрешение задач орд 
[26, стр. 41-42]. Предложенное определение, а 
также имеющиеся в учебнике понятия всех раз-
решенных в россии оперативно-розыскных меро-
приятий дают понимание их сущности, а также 
возможность уверенно использовать их резуль-
таты в доказывании.

Здесь следует добавить, что вошедшие в 
авторский коллектив специалисты являются 
широко цитируемыми. например, в.П. сальников 
в настоящее время является самым цитируе-
мым ученым-юристом в россии, имеет индекс 
Хирша 91. с.и. Захарцев занимает по цитируе-
мости научных трудов в россии четвертое место 
с индексом Хирша 68. Показательно, что эти 
ученые продолжают работать совместно, несмо-
тря на абсолютную самостоятельность и широ-
кую известность каждого по отдельности в 
россии и за рубежом. По показателям цитируемо-
сти в первую сотню ученых-юристов входит еще 
несколько членов авторского коллектива. 

в рецензируемом учебнике приятно и то, что 
авторы отказались от ведомственного подхода 
при изложении материала. такое, увы, случается, 

когда поднятые процессуальные проблемы адво-
каты анализируют со своей стороны, проку-
роры – со своей, судьи – со своей. в учебнике 
объективно и непредвзято изучаются уголовно-
процессуальные нормы: история их появления, 
современное состояние, возможные перспективы 
развития. 

Учебник также приятно удивил списком лите-
ратуры [47, стр. 641-670]. в списке представ-
лены как книги классиков уголовного процесса 
XIX века, так современные статьи. Этот широ-
кий кругозор авторов видят читатели, они найдут 
все, что потребуется. 

официальными рецензентами учебника 
выступили с.д. Шестакова, авторитетный специ-
алист в области уголовного судопроизводства, и 
один из авторов настоящей рецензии [46; 51; 52]. 

выпущена книга в издательстве «Фонд 
Университет». Это издательство не перестает 
радовать нас изданными учебниками и моногра-
фиями по различным направлениям науки. но, 
конечно, юридические науки у указанного изда-
тельства всегда были и приоритете. не ошибемся, 
если скажем, что многие ученые мечтают именно 
там опубликовать свои измышления. 

в завершение хочется сказать, что писать 
рецензию на учебник, написанный такими 
известными учеными, доставило нам огромное 
удовольствие. Учебник получился фундамен-
тальный, содержательный и интересный, полез-
ный как специалистам, так и широкому кругу 
читателей. Желаем его авторам новых научно-
педагогических достижений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. Обеспечение финансовой независимости и свободы в условиях введённых 
санкций в отношении Российской Федерации является приоритетной задачей Российского 
государства. Для противодействия санкционному давлению российскими властями 
принимаются контрмеры в отношении «недружественных» государств. Исходя из этого, 
новые угрозы финансовому суверенитету Российской Федерации требуют нового подхода 
к обеспечению финансового суверенитета в условиях глобальной перестройки российской 
экономики

Ключевые слова: финансовый суверенитет; санкции; перестройка экономики; финансовая 
безопасность; Банк России; национальная платежная инфраструктура.

KoNDRATIEV I.A.

PRoSPECTS FoR ENSuRING FINANCIAL SoVEREIGNTY  
undER SAnCtionS

The summary. Ensuring financial independence and freedom in the conditions of the imposed 
sanctions against the Russian Federation is a priority task of the Russian state. To counteract the 
sanctions pressure, the Russian authorities are taking countermeasures against "unfriendly" states. 
Based on this, new threats to the financial sovereignty of the Russian Federation require a new 
approach to ensuring financial sovereignty in the context of the global restructuring of the Russian 
economy

Key words: financial sovereignty; sanctions; economic restructuring; financial security; Bank 
of Russia; national payment infrastructure.

в 2022 году финансовый суверенитет 
российской Федерации оказался под влиянием 
беспрецедентных геополитических рисков (широ-
комасштабное наложение санкций, блокировка 

иностранных активов российских резидентов, 
отказ контрагентов из недружественных юрис-
дикций проводить операции и расчеты). 

При этом значимая часть санкций направлена 
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либо непосредственно на российский финансо-
вый сектор, либо может иметь вторичное влияние 
на клиентов финансовых организаций. вместе 
с тем российская финансовая система показала 
свою устойчивость к внешним ограничениям и 
способность преодолевать кризисные явления 
даже еще более масштабные, чем те, с которыми 
российская экономика сталкивалась в период с 
2014 по 2015 год и в 2020 году, а также в острую 
фазу пандемии coVID-19 [3, стр. 59]. 

coVID-19 внес значимые изменения во 
многие стороны жизни мирового сообщества, 
в том числе и россии. Эти изменения касались 
самых различных направлений жизнедеятельно-
сти государства и всего общества, в том числе и 
связанных с правопорядком, законностью и всей 
нашей правовой реальностью [2; 6; 25; 28; 34] 
и, конечно, борьбой с преступностью, которая 
приобрела иную окраску [10; 11; 12; 15; 16; 21; 
27; 35; 38; 39]. в то же время пандемия подтол-
кнула активизацию разработки проблем сувере-
нитета в самых различных областях, в том числе 
и в сфере идеологии [4; 14; 19; 26; 31; 33], фило-
софии права [20; 22; 23; 29; 30; 32; 36] и финан-
сов [1; 7; 17; 18; 37].

в связи с наложением санкций «недруже-
ственными» государствами на заседании совета 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам [13] (далее – Заседание) была выска-
зана необходимость «повысить доступность 
финансовых ресурсов для проектов новой эконо-
мики, для создания высокотехнологичных пред-
приятий и выпуска продукции с высокой добав-
ленной стоимостью».

также на Заседании говорилось, что финансо-
вая система россии должна обеспечить те потреб-
ности, которые ранее закрывались западными 
источниками финансирования, включая торговое 
и проектное финансирование, должен быть обе-
спечен приток долгосрочных сбережений и инве-
стиций в акционерный капитал, вложения в мас-
штабные инфраструктурные и новые производ-
ственные проекты и в быстрорастущие высоко-
технологичные бизнесы.

несмотря на то, что на фоне санкций рос-
сийский финансовый рынок столкнулся с замет-
ными сложностями и вопросами, ряд из которых 
еще предстоит решить, санкции не могут нивели-
ровать те позитивные изменения, которые прои-
зошли в предыдущие годы на финансовом рынке.

Произошедшие изменения значительно 

повлияли на развитие финансового рынка: россия 
перешла на режим плавающего валютного курса 
и таргетирования инфляции. осуществляется 
последовательная политика по поддержанию 
финансовой стабильности.

Банк россии был наделен функциями мегаре-
гулятора, который проводил последовательную 
скоординированную политику по повышению 
устойчивости финансового сектора, укреплению 
финансовой стабильности и укреплению дове-
рия к финансовому рынку. Этому способствовали 
поэтапная настройка Банком россии регулирова-
ния финансового рынка, а также вывод с рынка 
недобросовестных и слабых игроков, борьба с 
иными незаконными практиками [8, стр. 22].

работа Банка россии по повышению устойчи-
вости финансового рынка также включала и иные 
меры, например создание и развитие механизма 
финансового оздоровления кредитных организа-
ций, страховых компаний и негосударственных 
пенсионных фондов. 

несмотря на то, что число финансовых орга-
низаций на российском рынке сократилось, рас-
ширились спектр и объем предоставляемых 
финансовым рынком продуктов и услуг гражда-
нам и бизнесу. Повысилась устойчивость финан-
совых организаций. накопленные финансовыми 
организациями запасы капитала позволили им 
осуществлять бесперебойную деятельность, пре-
доставлять все необходимые финансовые про-
дукты и услуги, оказывать поддержку экономике.

развитие национальной платежной инфра-
структуры, независимой от иностранных про-
вайдеров, в том числе национальной системы 
платежных карт, системы передачи финансовых 
сообщений Банка россии, сыграло критически 
важную роль в острый период введения санкций 
и отключения российской Федерации от глобаль-
ной инфраструктуры. наличие работоспособной 
и независимой национальной инфраструктуры 
позволило обеспечить бесперебойность плате-
жей и расчетов, в том числе работу на террито-
рии российской Федерации карт международных 
платежных систем, прекративших свою деятель-
ность в российской Федерации.

обратной стороной активного техноло-
гического развития и цифровизации бизнес-
процессов, глобального роста объема обраба-
тываемых финансовыми организациями данных 
пользователей финансовых услуг является рост 
киберпреступности и кибермошенничества, что 
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порождает встречный тренд в виде развития тех-
нологий борьбы с такого рода преступлениями и 
соответствующих изменений в законодательстве 
российской Федерации и правоприменении.

в условиях введения санкций и недружествен-
ных действий ряда стран в 2022 году уже про-
исходит переориентация внешнеэкономических 
отношений россии на дружественные страны. со 
многими из них растет внешнеторговый оборот и 
расширяется использование российского рубля и 
национальных валют в межгосударственных рас-
четах. на этом фоне на российском внутреннем 
валютном рынке существенно возросли обороты 
торгов валютами дружественных стран, а также 
запускаются торги новыми валютными парами 
[5].

внешняя экономическая и геополитическая 
ситуация оставалась и в дальнейшем будет оста-
ваться источником рисков. Это связано с обо-
стрением напряженности отношений на между-
народном уровне, а также с ростом числа уязви-
мостей в глобальной экономике и на мировых 
финансовых рынках в условиях накопления дол-
говых проблем, ускорения инфляции и послед-
ствий нормализации денежно-кредитной поли-
тики в условиях неустойчивого экономического 
роста. Правительство российской Федерации и 
Банк россии будут учитывать эти факторы и гео-
политические риски при разработке и реализации 
макроэкономической политики, а также политики 
по развитию и обеспечению устойчивости рос-
сийского финансового рынка.

Перед российской Федерацией стоит задача 
структурной трансформации экономики, что 
требует масштабных инвестиций и вовлечения 
финансового рынка в их финансирование. решая 
эту задачу, важно сохранить устойчивость финан-
совых организаций, системную финансовую ста-
бильность, стабильно низкую инфляцию вблизи 
целевого уровня. только при этих условиях воз-
можно нормальное выполнение российским 
финансовым рынком своих функций и устойчи-
вое развитие экономики в целом. стабильные 
макроэкономические условия необходимы для 
структурной трансформации российской эконо-
мики [9].

Правительство российской Федерации 

продолжит проводить последовательную и взве-
шенную бюджетную политику на основе бюд-
жетных правил, устойчивости государственных 
финансов и снижения зависимости российской 
экономики от конъюнктуры мировых рынков.

Банк россии в рамках режима таргетирования 
инфляции и плавающего валютного курса будет 
поддерживать ценовую стабильность, а также 
применять меры макропруденциального регули-
рования для обеспечения системной финансовой 
стабильности [24, стр. 29].

Поддержание уровня инфляции вблизи целе-
вого уровня, финансовая стабильность, а также 
устойчивость государственных финансов необхо-
димы для формирования предсказуемых макроэ-
кономических условий, доверия к национальной 
валюте и уменьшения рисков экономической дея-
тельности. Это, в свою очередь, снижает неопре-
деленность, способствует удлинению горизонта и 
облегчает планирование для граждан и бизнеса, 
уменьшает премии за риск в процентных став-
ках и ценах. стабильные макроэкономические 
условия важны для устойчивого функциониро-
вания российского финансового рынка и эконо-
мики в целом.

Правительство российской Федерации и Банк 
россии будут содействовать формированию опти-
мальных конкурентных условий на финансовом 
рынке, обеспечивая равный доступ к данным и 
инфраструктуре финансовым организациям и 
потребителям финансовых продуктов и услуг, 
в том числе благодаря внедрению инновацион-
ных сервисов и платформ, а также своевремен-
ной настройке правовых норм, защищающих кон-
курентную среду, с учетом быстро меняющихся 
условий.

Подводя итог, отметим, что российская финан-
совая система имеет значительные перспективы 
обеспечения финансового суверенитета в усло-
виях санкций, поскольку ещё до их введения, в 
российском финансовом секторе шла работу по 
переустройству экономики и повышению её неза-
висимости от зарубежных финансовых инсти-
тутов. именно такие превентивные действия 
позволили избежать значительного негативного 
эффекта на российскую экономику в условиях 
санкций.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ХОДЕ 
РЕФОРМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА

Аннотация. Анализируются вопросы разграничения функций уголовного преследования 
(административной функции) и предварительного следствия (судебной функции), реализованные 
в ходе Судебной реформы 1864 года. Формулируется вывод о том, что в ходе реформы была 
предпринята попытка реализовать концепцию полноты судебной власти, но в условиях 
абсолютной монархии до конца реализовать ее было нельзя.

Ключевые слова: Судебная реформа 1864 года; разграничение функций уголовного 
преследования и предварительного следствия; судебные следователи; уголовное преследование; 
возбуждение уголовного преследования.

MEL'NIKoV E.A.

oRGANIZATIoNAL AND PRoCEDuRAL MECHANISMS FoR DELIMITING 
THE FuNCTIoNS oF CRIMINAL PRoSECuTIoN AND PRELIMINARY 
INVESTIGATIoN, IMPLEMENTED IN THE CouRSE oF THE REFoRM  

oF CRIMINAL JuSTICE IN 1864

The summary. The issues of differentiation between the functions of criminal prosecution 
(administrative function) and preliminary investigation (judicial function), implemented in the course 
of the Judicial Reform of 1864, are analyzed. The conclusion is drawn that in the course of the reform 
an attempt was made to implement the concept of the fullness of the judiciary, but in the conditions 
of an absolute monarchy it was impossible to fully implement it.

Key words: Judicial reform of 1864; delimitation of the functions of criminal prosecution 
and preliminary investigation; forensic investigators; criminal prosecution; initiation of criminal 
prosecution.

разграничение функций уголовного пре-
следования (административной функции) и 

предварительного следствия (судебной функции) 
должно достигаться как за счет организационных, 
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так и процессуальных механизмов. 
в этом аспекте важным положением Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – 
УУс 1864 г.) было отделение власти администра-
тивной от власти судебной [48], которое, однако, 
не всегда реализовывалось последовательно. 
Последнее утверждение также справедливо и в 
контексте инстанционных аспектов деятельно-
сти судебных следователей. 

следует отметить, что в крайние годы 
судебной реформе 1864 года в россии стало 
уделяться значительное внимание отечествен-
ными исследователями [14; 20; 21; 26; 29, стр. 
147-148; 30; 32; 34; 35; 40; 41; 45; 49; 56; 57; 58]. 
Проводятся интересные научные форумы, изу-
чаются ее положительные результаты и недо-
статки [1; 9; 10; 15],  в том числе и в плане дея-
тельности судебных следователей [25; 42; 43; 
44]. необходимо упомянуть и о проводимых в 
этом контексте конкурсах научных работ и соот-
ветствующих конференциях [19; 22; 24; 47]. 
наработанный научный материал позволяет с 
новых позиций посмотреть как на результаты 
судебной реформы вообще, так и на деятель-
ность судебных следователей.

согласно Учреждению судебных установ-
лений 1864 г. (далее – УсУ 1864 г.) [39] судеб-
ные следователи назначались на должность 
высочайшей властью по представлениям мини-
стра юстиции (ст. 212). Провозглашение судеб-
ных следователей членами окружных судов 
закреплено и в УУс 1864 г. 

однако подобный механизм в реальности 
существовал лишь на бумаге. Подавляющее боль-
шинство судебных следователей «временно» 
допускались к исполнению своих обязанностей 
губернатором по согласованию с губернским про-
курором прежде утверждения их кандидатуры 
Министром юстиции [6, стр. 97]. наряду с этим 
часто судебные следователи назначались реше-
ниями Министра юстиции временно, как «испол-
няющие должность», что ставило их в сильную 
зависимость от прокуроров [55, стр. 784-785]. 
на судебного следователя также не распростра-
нялась и гарантия несменяемости (ст. 227 УУс), 
являющаяся неотъемлемой частью статуса члена 
судейского корпуса.

Как известно, в российской  империи Министр 
юстиции одновременно был и Генеральным про-
курором. судебная реформа 1864 г. законода-
тельно закрепила этот факт. согласно ст. 124 

УсУ 1864 г. прокурорский надзор находился 
под высшим наблюдением Министра юсти-
ции как генерал-прокурора. в период введения 
судебных следователей  таковым был Замятнин 
дмитрий николаевич, известный как идейный 
и фактический руководитель судебной реформы 
Александра II [8; 11, стр. 35-38; 12; 13; 16; 17; 
18].

важной для понимания статуса судебного 
следователя и статуса прокурора в предвари-
тельном производстве в пореформенный период 
также является концепция полноты судебной 
власти. в наиболее обобщенном виде концеп-
ция полноты судебной власти сформулирована 
и.Я. Фойницким: «в руках судебной власти 
должны быть сосредоточены все мероприятия, 
обеспечивающие возможность судебного разбира-
тельства и действительное осуществление судеб-
ных решений» [52, стр. 189]. 

таким образом, полноту судебной власти отра-
жает объем принадлежащих судебной власти пол-
номочий по контролю над всем ходом уголов-
ного процесса. 

до судебной реформы 1864 г. суд не имел 
какого-либо влияния на органы следствия, про-
куроров и стряпчих. Положение, при котором 
реализация полномочий суда по осуществлению 
правосудия зависела от ряда органов, неподкон-
трольных судебной власти, было признано в ходе 
реформы несовместимым с началом ее самосто-
ятельности. 

так, по судебной реформе 1864 г. судебные 
следователи, прокуратура, присяжные поверен-
ные и судебные приставы вошли в состав судеб-
ных установлений, став вспомогательными орга-
нами суда, содействующими осуществлению пра-
восудию. основы правового статуса этих орга-
нов определены в УсУ 1864 г. названные органы 
находились при судах: судебные следователи 
состояли при окружных судах (ст. 79 УсУ); про-
куроры и судебные приставы – при окружных 
судах, судебных палатах и кассационных депар-
таментах сената (ст. 125–127, 297); присяжные 
поверенные приписывались к судебным палатам 
(ст. 356); под наблюдением судебных мест нахо-
дились нотариусы (ст. 420). для всех органов был 
установлен порядок привлечения их к дисципли-
нарной ответственности судами. 

в отношении присяжных поверенных, по 
общему правилу, решение о привлечении к дис-
циплинарной ответственности принимал совет 
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присяжных поверенных, решение которого могло 
быть обжаловано в судебную палату и в сенат 
(ст. 376–378). если же совет отсутствовал, то 
решение о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности принимал окружной суд.  

При этом, например, прокуроры, присяжные 
поверенные являлись частью судебной власти не 
в организационном, а в функциональном смысле, 
т.е., не будучи членами судебного корпуса с соот-
ветствующим статусом и гарантиями, они выпол-
няли процессуальные функции, без которых осу-
ществление судебной власти было невозможно 
[38, стр. 166-167]. 

таким образом, в функциональном смысле, 
согласно концепции полноты судебной власти, 
функции уголовного преследования и предва-
рительного следствия в широком смысле можно 
рассматривать как делегированные полномочия 
судебной власти. отсюда, логика предваритель-
ного производства по Уставу уголовного судопро-
изводства строилась так, что оно находилось под 
контролем судебной власти в лице суда и/или его 
вспомогательных органов. 

нельзя сказать, что в рассматриваемый период 
удалось в должной степени обеспечить пол-
ноту судебной власти. во многом это было обу-
словлено фиктивностью гарантий независимо-
сти судебного следователя, а также отсутствием 
последовательной концепции разграничения 
функций уголовного преследования и предвари-
тельного следствия. 

Прежде чем перейти к рассмотрению про-
блемы разграничения функций уголовного пре-
следования и предварительного следствия в пред-
варительном производстве по УУс 1864 г., целе-
сообразно остановиться на понятии «уголовное 
преследование», содержание которого в рассма-
триваемый период значительно отличалось от 
современного. 

Появление в отечественной науке и зако-
нодательстве термина «уголовное преследова-
ние» связано именно с разработкой и принятием 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г., где 
в ряде статей (например, ст. 1, 2, 16, 17 УУс 
1864 г.) упоминалось «судебное преследование». 
содержание этого понятия в УУс 1864 г. не рас-
крывалось. 

использование в УУс 1864 г. термина «судеб-
ное преследование» подчеркивало тот факт, что 
возбуждение прокурором судебного преследова-
ния открывало именно судебное производство 

по уголовному делу и являлось разделительной 
чертой между прокурорско-полицейской и судеб-
ной процессуальной деятельностью. 

Понятие уголовного преследования в тот 
период разрабатывалось исключительно доктри-
нально. некоторые процессуалисты смотрели на 
уголовное преследование достаточно широко, 
относя к нему и разыскную деятельность. так, 
н.в. Муравьев под уголовным преследованием 
понимал «раскрытие преступлений и изобличе-
ние виновного в нем лица» [31, стр. 100-101]. 

Более умеренную позицию можно встретить в 
трудах таких процессуалистов, как:

- с.и. викторский:  «Преступление прежде 
всего затрагивает публичные интересы, что 
и вызывает необходимость борьбы с ним 
со стороны государства; другим послед-
ствием преступления является нарушение 
материальное, т.е. от преступления стра-
дает также и само право или благо, при-
надлежащее кому-либо, чей-либо интерес. 
отсюда, во-первых, уголовное преследова-
ние (уголовный иск) – полномочие государ-
ства требовать расследования дела судеб-
ным порядком и наказания виновного, и 
во-вторых, гражданский иск, сводящийся 
к требованию лиц потерпевших восстано-
вить нарушение материальное или возна-
градить за него» [7, стр. 233];

- и.Я. Фойницкий:  «Под возбуждением уго-
ловного преследования должно быть пони-
маемо обязательное для уголовного суда, 
к которому оно обращается, требование о 
судебно-уголовном исследовании и разре-
шении данного дела» [52, стр. 13]; 

- в.К. случевский:  «вслед за возбужде-
нием уголовного преследования начинается 
другой период движения уголовного пре-
следования, находящий выражение свое в 
обличении виновного перед судом и захва-
тывающий собой всю деятельность по пре-
следованию преступлений от момента воз-
буждения до момента постановки приго-
вора или прекращения преследования» [46, 
стр. 482-483]. 

названные ученые рассматривали уголовное 
преследование с точки зрения двух этапов: воз-
буждения уголовного преследования и обличения 
обвиняемого перед судом. 

Характеризуя уголовное преследование, 
и.Я. Фойницкий отмечал, что возбуждение 
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уголовного преследования обращено к органам 
судебной власти, в отличие от заявлений о пре-
ступлении, обращаемых к власти исполнитель-
ной, которые не прерывают ни сроков уголовной 
давности, ни несут каких-либо существенных 
ограничений для подозреваемых. возбуждением 
уголовного преследования открывается уголов-
ный иск, что налагает на судебную власть обязан-
ность приступить к исследованию обстоятельств 
дела, при наличии к тому законных оснований. 
возбужденное уголовное преследование может 
быть прекращено только судом [51, стр. 15].

возбуждение уголовного преследования, в 
рамках которого формулировалось первоначаль-
ное обвинение, состояло из двух актов: предъ-
явление обвинителем требования о признании 
права наказания и принятия этого требования к 
производству судом. 

на первый взгляд, подход к уголовному пре-
следованию в отечественной доктрине во многом 
совпадал с французской концепцией публич-
ного иска. однако между ними было существен-
ное различие: правом возбуждения уголовного 
преследования наряду с прокурором обладал и 
судебный следователь. Более того, уголовное 
преследование могло быть возбуждено судебным 
следователем по инициативе полиции, минуя про-
курора. так, согласно ст. 297 УУс 1864 г. непо-
средственными поводами к началу предвари-
тельного следствия признавались: объявления и 
жалобы частных лиц; сообщения полиции; при-
сутственных мест и должностных лиц; явка с 
повинной; возбуждение дела прокурором, воз-
буждение дела по непосредственному усмотре-
нию судебного следователя. 

возможность возбуждения уголовного пресле-
дования по инициативе полиции, а также самим 
судебным следователем, минуя прокурора, явля-
лась отклонением от французской идеи разграни-
чения уголовного преследования и предваритель-
ного следствия, в рамках которой монополией на 
возбуждение публичного уголовного преследова-
ния обладает исключительно прокурор, и след-
ственный судья лишен возможности начинать 
предварительное следствие самостоятельно вне 
зависимости от каких-либо обстоятельств. в этом 
проявлялась суверенность российского подхода к 
решению вопросов судебной реформы.

Эта непоследовательность в разграничении 
обвинительной власти от судебной во многом 
объясняется тем, что, согласно объяснительной 

записке к проекту Устава уголовного судопро-
изводства, многие члены комиссии считали, что 
«основными положениями обвинительная власть 
отделена от судебной только при рассмотрении 
дела на суде, а не при производстве предвари-
тельного следствия» [28, стр. 132]. 

однако существует и иное объяснение этому 
отступлению от французской модели. в материа-
лах по судебной реформе 1864 г. отмечается, что 
составители УУс 1864 г. посчитали, что клас-
сическая французская модель не подходит для 
россии, так как «обращение к прокурору по каж-
дому совершенному преступлению для принятия 
решения о возбуждении уголовного преследова-
ния замедлит процесс в силу обширной геогра-
фии империи» [28, стр. 133]. 

По словам и.Я. Фойницкого, участие судеб-
ных органов в обвинительной деятельности 
было «глубоким отступлением от состязатель-
ного порядка процесса, основанного на разделе-
нии функций» [53, стр. 22].

в то же время УУс 1864 г. устанавливал 
исчерпывающий перечень случаев, когда предва-
рительное следствие могло быть начато по ини-
циативе самого судебного следователя: 

- когда он застигал совершавшееся или непо-
средственно перед этим совершенное пре-
ступление (ст. 313); 

- по заявлению частных лиц (ст. 298, 299, 
300, 307); 

- по сообщениям полиции и иных органов и 
должностных лиц (ст. 309); 

- при явке с повинной (ст. 310). 
в последних трех случаях начать предвари-

тельное следствие было правом, а не обязанно-
стью судебного следователя. в последних двух 
случаях если судебный следователь не находил 
достаточных оснований для открытия предва-
рительного следствия, то он должен был немед-
ленно сообщить об этом прокурору или его това-
рищу, который принимал окончательное решение 
о возбуждении уголовного преследования. 

По УУс 1864 г. «возбуждение уголовного пре-
следования» отличалось от «открытия предвари-
тельного следствия», во-первых, тем, что первое 
осуществлялось также по уголовным делам, по 
которым производство предварительного след-
ствия не проводилось [53, стр. 22], а во-вторых, 
тем, что первое было поводом для второго. 

следовательно, начало судебным следователем 
предварительного следствия по своей инициативе 
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имело под собой законный повод – возбуждение 
уголовного преследования по непосредственному 
усмотрению судебного следователя, что и было 
отступлением от принципа разделения судебной 
власти и власти обвинительной. 

При этом понятие «начатие предваритель-
ного следствия» идентично понятию «начало 
дела в судебном порядке». Как отмечал и.Я. 
Фойницкий: «возбуждение преследования не 
следует смешивать с начатием дела в судебном 
порядке <…> начатие дела есть акт судебный, 
возбуждение преследования – акт обвинителя» 
[54, стр. 142]. 

основным органом уголовного преследова-
ния по УУс 1864 г. была прокуратура, которая 
возбуждала уголовное преследование по наибо-
лее широкому кругу публичных преступлений, 
независимо от того, каким образом она получила 
сведения о них (из донесений полиции, народ-
ных слухов, заявлений частных лиц и т.д.). Закон 
обязывал ее проверять менее достоверные источ-
ники путем проведения дознания (ст. 311, 312 
УУс 1864 г.). Прокурор возбуждал уголовное 
преследование посредством дачи распоряжения 
о начале производства предварительного след-
ствия. Прокуроры и их товарищи могли присут-
ствовать при осуществлении любых следствен-
ных действий (ст. 280 УУс 1864 г.), при этом 
судебные следователи должны были исполнять 
требования прокурора по всем вопросам, связан-
ным с собиранием в ходе расследования доказа-
тельств (ст. 50 УУс 1864 г.). также судебный сле-
дователь не мог самостоятельно прекратить про-
изводство по делу. если оснований для продолже-
ния уголовного преследования не имелось, про-
курор составлял заключение о прекращении дела, 
которое передавалось на рассмотрение окружного 
суда. если суд не соглашался с мнением проку-
рора, то вопрос о прекращении дела рассматри-
вался судебной палатой (ст. 528 УУс). 

такое отступление от независимости судеб-
ного следователя как представителя судейского 
корпуса было не случайным и объяснялось тем, 
что «соответствующие требования прокурора 
должны были постоянно напоминать следова-
телю о необходимости объективного исследова-
ния преступления» [3, стр. 411]. в тоже время в 
данном случае речь идет об ограничении пол-
номочий судебного следователя, а не судебной 
власти в целом.

в уголовном судопроизводстве прокуратура 

выступала как орган надзора за законностью, а 
уголовное преследование было лишь произво-
дной функцией. Хотя некоторые исследователи 
эти функции разделяли и говорили о двойствен-
ности функций прокуратуры [2, стр. 122; 36, стр. 
244]. 

вопрос об обязательности указаний проку-
рора для судебного следователя остро стоял и 
при обсуждении проекта УУс 1864 г. так, по 
мнению некоторых членов комиссии, возмож-
ность не исполнять судебным следователем ука-
зания прокурора свело бы «предоставленный 
прокурорам надзор за производством следствий 
… в надзор следователей за действиями обвини-
тельной власти» [28, стр. 150]; с другой стороны, 
если обязать следователя «исполнять в точно-
сти и беспрекословно все требования прокурора, 
то это значило бы обратить его в слепое орудие 
обвинительной власти, что значило бы только 
избавить прокуроров от черной работы, но оста-
вить в их же руках все производство следствий» 
[28, стр. 150]. в результате и было принято реше-
ние, что, если следователь считал, что указание 
прокурора не имело надлежащего основания, он 
должен был обратиться в суд для устранения раз-
ногласий. 

Здесь необходимо пояснить следующее. 
согласно современной французской модели уго-
ловного судопроизводства прокурор руководит 
дознанием с целью обеспечения наиболее пол-
ного сбора материалов о возможном правонару-
шении и решения вопроса о возбуждении уголов-
ного преследования перед следственным судьей 
или, если предварительное следствие не является 
обязательным, перед судом. в ходе предваритель-
ного следствия прокурор осуществляет наблюде-
ние (но не руководство) за производством пред-
варительного следствия, с целью защиты публич-
ного интереса имеет право ознакомиться с его 
материалами, требовать производства следствен-
ных действий с целью установления истины по 
делу (ст. 82 УПК Франции), требовать прекра-
щения производства по делу, обжаловать юрис-
дикционные решения следственного судьи. но 
все его требования обязательными не являются. 
Мы согласны с мнением Л.н. Масленниковой, 
которая рассматривает публичный интерес как 
«интерес государства как целого, так и интересы 
отдельных лиц», средством защиты которого в 
уголовном судопроизводстве выступает публич-
ный иск [27].
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наоборот, согласно германской модели пред-
варительного производства (1974 г.) в силу адми-
нистративного характера предварительного рас-
следования (дознания) прокуратура не наблюдает, 
а именно руководит предварительным расследо-
ванием при его осуществлении полицией либо 
проводит расследование самостоятельно. 

в россии после принятия УУс 1864 г. на про-
куратуру, которая до этого была органом над-
зора, была возложена функция уголовного пре-
следования. 

так же как и во французской модели предва-
рительного производства, прокуроры руководили 
полицейским дознанием для решения вопроса о 
возбуждении уголовного преследования перед 
судебным следователем или непосредственно 
судом (ст. 278–279, 311–312, 545 УУс 1864 г.). 
изначально предполагалось, что прокуроры, как 
и во французской модели уголовного судопроиз-
водства, предварительным следствием руководить 
не будут, чего, однако, на практике достичь не 
удалось [2, стр. 121-123], что не позволяет гово-
рить о концептуально чистом разделении властей. 

и.Ф. Крылов и А.и. Бастрыкин констатируют 
вывод о том, что в процессе реформы 1860 года, 
в результате которой был введен институт судеб-
ного следствия, функция предварительного рас-
следования передается судебным следователям, 
состоящим при судах, а за полицией закрепля-
ется функция проведения дознания. вместе с тем 
они понимают, что это не возвращение к прин-
ципу дифференциации форм предварительного 
расследования, ибо дознание тогда не станови-
лось самостоятельной формой расследования, 
как мы понимаем ее сегодня. «оно не было обле-
чено в процессуальную форму и вообще не отно-
силось к уголовно-процессуальной деятельно-
сти, – пишут исследователи. – Анализ дознания 
этого периода позволяет сделать вывод о его бли-
зости к современной процедуре доследственной 
проверки сообщения о преступлении. в соответ-
ствии со ст. 254 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. (далее – УУс) дознание производи-
лось путем “собирания нужных сведений посред-
ством розысков, словесных расспросов и неглас-
ных наблюдений”. никакие следственные дей-
ствия при этом производиться не могли. По сути, 
задача дознания заключалась в том, чтобы удо-
стовериться в действительности происшествия и 
установить, имеет ли оно признаки преступления 
или совершен проступок, если наличествовали 

признаки преступления, дознание передавалось 
судебному следователю или мировому судье» [23, 
стр. 202-203].

вторым важным аспектом уголовного пресле-
дования по УУс 1864 г. было обличение подсу-
димого перед судом, которое заключалось в фор-
мировании окончательного обвинения и его дока-
зывания перед судом в состязательном процессе. 

УУс 1864 г. вводил две системы обличе-
ния подсудимых перед судом для преступлений 
публичного обвинения. Первая из них имела 
место исключительно по делам, находившихся 
в ведении мировых установлений, вторая – по 
делам подсудным общим судебным установле-
нием, хотя не исключалась и в мировых установ-
лениях (судах). 

среди всех форм возбуждения уголовного 
преследования и обличения подсудимого перед 
судом особый интерес для нас представляют 
дела публичного и частно-публичного обвинения, 
находившиеся в ведении общих судебных уста-
новлений, уголовное преследование по которым 
осуществлялось прокуратурой. 

При производстве предварительного след-
ствия судебный следователь был обязан беспри-
страстно устанавливать обстоятельства как ули-
чающие обвиняемого, так и его оправдывающие 
(ст. 265 УУс). данное положение характерно для 
предварительного производства континенталь-
ного (розыскного) типа и характеризует процесс 
познавательной деятельности субъекта, в произ-
водстве которого находится дело, как направлен-
ный на установление истины. 

Анализ материалов по судебной реформе 
1864 г. позволяет сделать вывод, что вместо 
французской триады отделения следственной, 
обвинительной и судебной властей в УУс 1864 
г. была реализована концепция разделения лишь 
двух властей: власти судебной от власти обви-
нительной. объяснить это можно лишь тем, что, 
по мнению ученых и составителей УУс 1864 г., 
судебный следователь выполнял судебную функ-
цию: «...Чтобы провести последовательно начало 
отделения обвинительной власти от судебной, 
надлежало бы установить, что полиция, узнав 
о происшествии, заключающем в себе признаки 
преступления, должна сведения свои передать 
представителю обвинительной власти, прокурору, 
который, рассмотрев эти сведения, обязан опреде-
лить: есть ли в происшествии повод к возбужде-
нию дела и привлечению кого-либо к следствию 
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и затем уже передать следователю свои соображе-
ния и требовать от него собрания материалов для 
обвинения или оправдания заподозренного лица» 
[28, стр. 131]. данный тезис о принадлежности 
следователя именно к судебной власти подтверж-
дает норма, согласно которой судебный следова-
тель мог в некоторых случаях быть приглашен в 
состав суда, рассматривающего дело по существу, 
за исключением тех дел, по которым им произ-
водилось следствие (ст. 146, 147 УУс). в то же 
время французский опыт свидетельствует, что 
отделений функций предварительного следствия 
и уголовного преследования также очень важно. 
отсутствие автономии в россии функции пред-
варительного следствия привело к тому, что эта 
функция оказалась отчасти смешанной с уголов-
ным преследованием (как в случае с возбужде-
нием уголовного преследования по инициативе 
судебного следователя).

ввиду того что функция предваритель-
ного следствия отдельно не выделялась, в док-
трине применительно к деятельности следова-
теля сформировался «многофункциональный» 
подход. наряду с тремя функциями (обвине-
ния, защиты и разрешения дела), выделялись и 
только две (обвинения и защиты) [53, стр. 389], 
хотя понятно, что данная классификация лежит в 
совершенно иной плоскости и не имеет отноше-
ния к концепции разделения властей. 

По поводу процессуальных функций сле-
дователя заслуживает внимания мнение н.н. 
розина: «основные функции сторон ложатся на 
самого судебного следователя, и он <…> обязан 
с полным беспристрастием приводить в извест-
ность как обстоятельства, уличающие обвиняе-
мого, так и обстоятельства, его оправдывающие» 
[37, стр. 465]. 

надо отметить, что возможность совмещения 
в руках судебного следователя двух задач – соби-
рать и беспристрастно оценивать доказатель-
ства обвинения и защиты в отечественной док-
трине, как и во Франции, вызывала вопросы и 
порой признавалась невыполнимой [33, стр. 42]. 
во многом негативные оценки беспристрастно-
сти следователя были обусловлены концепцией 
неперсонифицированного публичного иска, когда 
в момент возбуждения публичного иска лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, 
может быть не установлено, и следователь связан 
лишь границами производства in rem. однако в 
отечественной модели ситуация усугублялась 

отсутствием четкого разграничения между дозна-
нием и предварительным следствием, функцио-
нальным отсутствием судебной полиции и воз-
можностью судебного следователя возбуждать 
уголовное преследование по собственной ини-
циативе. 

таким образом, характеризуя модель пред-
варительного производства по Усс 1864 г. и в 
пореформенный период с точки зрения проблем, 
рассматриваемых в этой работе, можно отметить 
следующее: 

1. с точки зрения судоустройства и судопро-
изводства законодателем была предпринята 
попытка реализовать концепцию полноты 
судебной власти, что в условиях абсолют-
ной монархии, очевидно, до конца реали-
зовать было нельзя. 

2. разграничение функций предваритель-
ного следствия и уголовного преследова-
ния в УУс 1864 г. последовательно реа-
лизовано не было. Функция предваритель-
ного следствия отдельно не выделялась 
(необходимо отметить, что в процессуаль-
ной литературе на этот счет существует и 
иная позиция, см., например [50, стр. 415-
418]). деятельность судебного следова-
теля по задумке авторов реформы относи-
лась к судебной деятельности. впервые в 
отечественной доктрине начинает форми-
роваться многофункциональный подход к 
деятельности следователя, что было реали-
зовано лишь отчасти. Зарождается концеп-
ция «триединства» функций, которая полу-
чит дальнейшее развитие в трудах совет-
ских ученых. впервые предпринимается 
попытка разграничить обвинительную и 
судебную деятельность. 

3. Модель предварительного производства 
вызвала много нареканий со стороны 
современников судебной реформы 1864 
г. и критикуется, в том числе, современ-
ными исследователями. ряд ученых видят 
существенный недостаток УУс 1864 г. в 
непоследовательном разграничении пред-
варительного следствия и прокурорского 
надзора, который нередко проводился так, 
будто речь шла не о следственно-судебной 
деятельности, а о административно-
полицейской [5, стр. 61-70]. 

во многом проблемы были связаны и с орга-
низацией деятельности государственных органов 
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на досудебном производстве. так, несмотря на 
то, что руководство полицейским дознанием 
было возложено на прокурора и что полиция 
была поставлена в определенную зависимость 
от судебных следователей (судебный следова-
тель мог поручать полиции производство дозна-
ния и собирание иной информации, а также был 
вправе проверять, дополнять и отменять действия 
чинов полиции по производству дознаний (ст. 269 
УУс 1864 г.)), функционально и организационно 
она оставалась «общей» полицией, на которую 
помимо осуществления процессуальных функций 

и помощи следствию были возложены функции 
по охране общественного порядка, составляю-
щие основную часть ее деятельности. судебный 
следователь мог поручать полиции производ-
ство дознания и собирание иной информации. 
он также был вправе проверять, дополнять и 
отменять действия чинов полиции по производ-
ству дознаний (ст. 269 УУс 1864 г.). в результате 
из-за отсутствия качественного дознания судеб-
ные следователи зачастую наряду с непосред-
ственно следственной деятельностью осущест-
вляли деятельность розыскную [4, стр. 147–150]. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении и 
исполнении представления прокурора. Сделан анализ законодательной регламентации данного 
вопроса и возникающих при этом проблемах на практике. Отмечено, что одной из причин 
несвоевременного исполнения прокурорского представления является бюрократизм. Сделаны 
предложения по совершенствованию законодательного регулирования.
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The summary. The article deals with problematic issues arising during the consideration and 
execution of the prosecutor's representation. The analysis of the legislative regulation of this issue and 
the problems arising in practice is made. It is noted that one of the reasons for the late execution of the 
prosecutor's submission is bureaucracy, proposals have been made to improve legislative regulation.
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сроки рассмотрения и исполнения прокурор-
ского представления, хотя и установлены зако-
нов, все же в теории прокурорского надзора и 
на практике применения вызывают массу вопро-
сов. Прежде всего, это касается сроков рассмо-
трения прокурорского представления и послед-
ствий несоблюдения данных сроков [3; 5; 6; 7; 
9; 10; 11; 12]. 

По общему правилу, установленному ст. 
24 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202-I (в ред. от 01.07.2021) «о прокура-
туре российской Федерации», представление 

прокурора должно быть рассмотрено безотла-
гательно. в течение месяца со дня его внесе-
ния должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, которые им способствовали 
[1]. 

с учетом сказанного законодатель устанавли-
вает два срока:

1)  срок, необходимый для рассмотрения пред-
ставления и 

2)  срок для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. 
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Первый срок сформулирован в законе без 
привязки к каких-либо календарным срокам или 
датам, а имеет описательный характер. Между 
тем, ни закон, ни какие-либо инструкции, при-
нятые Генеральной прокуратурой рФ, не опре-
деляют понятие безотлагательности и не уста-
навливает конкретный или хотя бы примерный 
промежуток времени для безотлагательного рас-
смотрения прокурорского представления. в про-
курорской практике это вызывает его произволь-
ное, часто противоречивое толкование. 

слово «безотлагательный» означает «спеш-
ный, не терпящий отлагательства, промедления» 
[8, стр. 41]. в соответствие с буквальным толко-
ванием данного термина, представление проку-
рора должно быть рассмотрено сразу же после 
его фактического получения, в тот же рабо-
чий день, без отложения или перенесения на 
другое время, хотя фактически выполнить, а тем 
более проследить за выполнением данного тер-
мина, чаще всего невозможно. например, кол-
легиальное рассмотрение представления проку-
рора требует созыва соответствующего состава 
депутатов или членов коллегиального органа. 
Предварительно, их нужно проинформировать, 
затем собрать, убедиться, что соблюден кворум. 
на практике часто созыв коллегиального собра-
ния может быть сильно затянут во времени, учи-
тывая, что некоторые его представители не нахо-
дятся в месте проведения общего собрания и тре-
буется некоторые время для того, чтобы прибыть 
в место его проведения. 

Понятие безотлагательности понимается также 
как срок для организации деятельности по фор-
мированию состава исполнителей, ответственных 
за рассмотрение прокурорского представления. 
Можно предположить, что в большинстве случае 
руководитель органа не будет единолично, без 
созыва исполнителей рассматривать представле-
ние, поскольку часто не обладает всей информа-
цией о выявленных нарушениях. созыв исполни-
телей необходим для того, чтобы получить пояс-
нения или информацию о деталях выявленных 
нарушений. только после соблюдения всех фор-
мальных процедур возможно полноценное рас-
смотрение представления. осуществление таких 
процедуру часто затягивается во времени. тем 
более, сейчас большинство работников работают 
дистанционно, т.е. физически не присутствуют в 
месте исполнения своих должностных или трудо-
вых обязанностей. Конечно, можно организовать 

совещание по методу видео-конференц-связи, 
однако не все организации обладают техниче-
скими возможностями провести оперативное 
совещание с использованием технологий удален-
ного доступа. тем самым, на практике безотлага-
тельное рассмотрение представления прокурора 
становится фактически невозможным и крайне 
затруднительным. Более того, прокурор не может 
проверить, действительно ли его представление 
было рассмотрено безотлагательно. У прокурора 
просто отсутствуют такие возможности. в итоге 
получается, что требование безотлагательности 
является неработающей правовой конструкцией, 
которая ни к чему не обязывает и никак не кон-
тролируется. 

в литературе [4, стр. 100] отмечается еще 
одна проблема точного соблюдения сроков при-
нятия к рассмотрению прокурорского представ-
ления: проблема бюрократизма. сущность этой 
проблемы видится в не установлении того субъ-
екта, который несет ответственность за допущен-
ное нарушение. Часто акт прокурорского реаги-
рования, прежде чем дойти до нужного адресата, 
отправляется в длительное «путешествие» по 
кабинетам, и лишь по истечении значительного 
промежутка времени, доходит до нужного испол-
нителя, который обладает достаточными полно-
мочиями, чтобы принять нужные меры. ведь на 
практике часто бывают такие ситуации, когда 
руководитель органа или иное лицо, к которому 
адресовано представление, не знает о нарушении 
закона или обладает минимумом информации, 
чтобы представить ситуации в полном объеме 
и принять должные и оперативные меры, чтобы 
нарушение было устранено. Бюрократизм значи-
тельно затрудняет соблюдение месячного срока. 

Проблема отсутствия единого понимания без-
отлагательности рассмотрения прокурорского 
представления имеет два немаловажных аспекта:

1) отсутствие его легального понимания 
может привести к произвольному толкова-
ния субъектом, которому адресовано пред-
ставление;

2) закон не предусматривает обязанности 
немедленно реагировать на выявленные 
прокурором нарушения и сообщать об этом 
прокурору.

в первом случае безотлагательность озна-
чает принятие прокурорского представления к 
сведению, формирование состава исполнителей 
для его рассмотрения. Между тем, отсутствует 
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обязанность поднадзорного субъекта немедленно 
сообщать прокурору о том, что его представле-
ние принято и рассмотрено. 

во втором случае поднадзорный субъект 
связан только одним конкретным сроком – сроком 
принятия решения по представлению проку-
рора, который равен месяцу. Лишь по истечении 
этого срока прокурор будет ждать от руководи-
теля органа, в который направлено представле-
ния, письменного ответа на его представление. 
однако контролировать фактический срок рас-
смотрения принятия представления к рассмотре-
нию прокурор не может. в ряде случаев, когда 
нарушение закона представляет собой значитель-
ную угрозу для иных субъектов (например, нару-
шение санитарного или природоохранного зако-
нодательства), прокурору важно отследить фак-
тический срок принятия его представления к рас-
смотрению. необходимо это для принятия иных, 
более оперативных решений, например, в тех 
случаях, когда нарушение закона способно при-
вести к негативным последствиям, и прокурору 
требуется быстрое вмешательство для устране-
ния выявленных нарушений закона. 

на практике прокурор не может проверить, 
было ли его представление рассмотрено безот-
лагательно. важнее иной установленный зако-
ном срок – срок принятия конкретных действий 
по выявленным в представлении нарушениям 
и сообщения о принятых мерах прокурору. о 
мерах принятия действий по устранению выяв-
ленных нарушений прокурором сообщается в 
течение месяца со дня внесения представления. 
Здесь важно обратить внимания на то обстоя-
тельство, что течение месячного срока увязано 
не с датой регистрации представления адреса-
том, а с датой внесения представления. Между 
этими сроками существует значительная разница. 
например, прокурорское представление может 
быть внесено значительно раньше, чем его фак-
тически получил адресат. иногда между этими 
сроками может пройти значительный промежу-
ток времени, поскольку его отправка и доставка 
по почте или иным образом может затянуться 
по объективным причинам (например, длитель-
ные праздники или задержки в работы почтового 
отделения). в любом случае, представление про-
курора может быть получено адресатом со значи-
тельным временным опозданием, что сокращает 
месячный срок для принятия действий в связи с 
его рассмотрением. 

следует в связи с вышесказанным также обра-
тить внимание и на такую важную проблему, 
связанную с рассмотрением представления, как 
отсутствие реального механизма контроля за его 
исполнением. д.о. рощин в своих публикациях 
[13; 14] неоднократно указывал на то, что проку-
рор не обладает никакими средствами контроля, 
за исполнением вынесенным им представлений, 
кроме применения административно-правовых 
санкций. но применение последних является 
лишь крайней мере и вовсе не гарантирует, что 
поднадзорный субъект своевременно и опера-
тивно отреагирует на нарушение закона посред-
ством принятия действенных и результатив-
ных мер. Прокуратуре не свойственна каратель-
ная функция, однако сама сущность прокурор-
ского надзора предполагает существование пра-
вового механизма контроля за деятельностью 
поднадзорных субъектов. если последний попал 
в область прокурорских проверок и в отноше-
нии него вынесены акты прокурорского реаги-
рования, прокурор не должен ожидать запозда-
лой реакции, а напоминать своими действиями 
о том, насколько важно быстро принять меры 
для устранения правонарушений. ведь ряд нару-
шений может быть связан с нарушениями прав 
человека, а также грозить наступлением более 
тяжких последствий, в том числе, связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью людей 
(например, в случае выявления нарушений сани-
тарного, эпидемиологического законодатель-
ства). Формальные отговорки и отписки о том, 
что представление принято к сведению, в данных 
ситуациях неприемлемы. в этой связи обратная 
связь между прокурором и поднадзорным объек-
том должна быть постоянной, а контроль исчер-
пываться не только ожиданием расплывчатого 
и неопределенного ответа на вынесенные пред-
ставления. решение данной проблемы видится 
в расширении контрольно-надзорных полномо-
чиях прокурора, а также в наделении представ-
ления прокурора документом обязывающего для 
его адресата характера. 

рассмотрев сложности с пониманием термина 
безотлагательность рассмотрения прокурорского 
представления, можно сделать вывод о том, что 
законом сделано серьезное упущение в плане 
регулирования конкретных сроков по принятию 
и рассмотрению прокурорского представления. 
очевидно, что законодатель, вводя данное поня-
тие, хотел подчеркнуть важность поставленных 
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в представлении вопросов и проблем нарушения 
законности, однако на практике данный подход 
оказался полностью нерабочим, поскольку ни 
отследить, ни проконтролировать реализацию 
данной нормы прокурор или его заместитель фак-
тически не могут. Более того, учитывая разницу 
в сроках внесения прокурорского представления 
и фактического его поступления адресату, данная 
норма вообще теряет смысл. например, внесен-
ное прокурорское представление было получено 
адресатом через неделю после его внесения. За 
это время могли существенно изменится условия 
выявленных нарушений (например, ухудшится 
санитарная обстановка). руководитель поднад-
зорного объекта в таких условиях уже не может 
безотлагательно, т.е. спешно и без перенесения 
на другой срок, приступить к его рассмотрению, 
т.е. формировать команду исполнителей. Более 
того, за это время могут произойти иные нару-
шения законности. отсутствие у прокурора воз-
можности оперативно контролировать ситуацию с 
движением дела по вынесенному представлению 
лишает его возможности принимать иные, более 
оперативные меры реагирования, включая внесе-
ние протестов или обращение в судебный орган. 

следующей проблемой является срок приня-
тия мер по вынесенному прокурором представ-
лению. Месячный срок исчисляется с даты вне-
сения представления. Закон не уточняет, что сле-
дует понимать под данным сроком – срок реги-
страции представления в органе прокуратуры 
или срок фактического поступления адресату 
и его регистрации у адресата. выше уже писа-
лось, что по ряду объективных причин между 
сроком фактического внесения представления и 
его регистрации в органе прокуратуры и срок его 
получения адресатом может пройти значитель-
ный промежуток времени, что фактически приво-
дит к фактическому сокращению сроку принятия 
решения по вынесенному прокурорскому пред-
ставлению. данное обстоятельство имеет нема-
ловажное значение для поднадзорного субъекта, 
поскольку нарушение месячного срока влечет 
негативные последствия в виде возложения на 
его нарушителя административного наказания в 
соответствие с нормами ст. 17.7 КоАП рФ. Закон 
не позволяет продлить месячный срок. данная 
норма является императивной, однако неопреде-
ленной. следует более точно указывать начало 
течение месячного срока, например, указанием 
на дату регистрации вынесенного представления 

прокурора у поднадзорного субъекта, поскольку, 
начиная именно с этого срока поднадзорный 
субъект обязан приступить к формированию 
состава исполнителей, ответственных за рассмо-
трение прокурорского представления. 

другой проблемой течения сроков является 
неопределенность формулировки закона о том, 
что о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в течение месяца, и обя-
зательно в письменной форме. Закон не опре-
деляет понятие «результаты принятых мер». в 
том случае, если представление прокурора было 
фактически отклонено, не идет речь о принятых 
мерах, поскольку такие меры не принимались. А 
если никаких мер не принято, то нет необходимо-
сти сообщать о каких-либо принятых результатах. 
тем самым, поднадзорный субъект может вовсе 
не отправлять прокурору никаких письменных 
ответов на непринятые меры. тем более, отсут-
ствие принятых мер также можно назвать резуль-
татом рассмотрения представления прокурора. 

на практике чаще всего прокуроры в пред-
ставлении требуют от поднадзорных субъек-
тов принятия определенных мер. например, в 
представлении прокурора г. Архангельска от 
10.09.2020 г. № 7-09-2020 прокурор указал, что 
необходимо сделать ооо «сМК»:

1)  безотлагательно рассмотреть пред-
ставление, заблаговременно известив 
Прокуратуру города о времени и месте рас-
смотрения представления,

2)  принять меры к устранению допущенных 
нарушений законодательства в сфере обра-
щения твердых коммунальных отходов, их 
причин и условий, им способствующих, и 
недопущению их впредь,

3)  заключить договор с региональным опера-
тором ооо «Экоинтегратор» на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами [2].

Понуждение к заключению договора в данном 
случае выступает как средств исправления допу-
щенного нарушения законодательства в сфере 
обращения тБо, следовательно, не является пре-
вышением полномочий прокурора. 

на практике чаще всего о результатах рассмо-
трения прокурорского представления сообщается 
в неопределенной форме: «информация к сведе-
нию принята». на основании рассмотрения при-
веденных выше представлений прокурора такая 
формулировка встречается достаточно часто. 
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ответ на приятые меры в такой форме не позво-
ляет прокурору реализовать свое полномочие тре-
бовать исполнения прокурорского представле-
ния по устранению нарушений закона. По сути, 
оно означает, что адресатом лишь получено про-
курорского представление, с ним ознакомились, 
однако никаких конкретных мер по устранению 
нарушений закона принято не было. Фактически 
прокурорское представление не было исполнено. 
Причем, в подобной ситуации нельзя привлечь 
поднадзорного субъекта по ст. 17.7 КоАП рФ, 
поскольку формально требования закона соблю-
дены: представление было рассмотрено, в месяч-
ный срок на него был дан письменный ответ про-
курору. 

итак, проблемы сроков рассмотрения про-
курорского представления гораздо глубже, чем 
неопределенность терминов и определений 
в законе. Поскольку внесение прокурорского 

представления направлено на немедленное и 
ускоренное реагирование на выявленные проку-
рором нарушения законности, данное представ-
ление должно быть исполнено. однако по тексту 
закона адресат получения представления обязан 
его не исполнить, а лишь рассмотреть, иначе при-
нять к сведению. Фактически получается, что 
представление прокурора приравнивается к бес-
платной юридической консультации, которая не 
обязывает нарушителя закона принимать кон-
кретных действий и нести за уклонение от при-
нятия таких действий ответственности. внесение 
ясности и определенности в правовую конструк-
цию сроков рассмотрения представления проку-
рора и обязание его адресатом принимать опре-
деленные действия и меры позволило бы сде-
лать данное средство прокурорского реагирова-
ния работающим механизмом устранения нару-
шений законности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕБЫВАНИЯ УКРАИНОФИЛЬСКИХ БОЕВИКОВ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. Анализируются вопросы, связанные с содержанием участников структурных 
подразделений сил специальных операций и вооруженных сил Украины в плену. Показывается, 
что в современных условиях Украина снова превратилась в территорию гибридной диверсионно-
террористической войны коллективного Запада против России, превратилась в инструмент, 
послушно исполняющий установки и политику Запада по отношению к русским. Формулируется 
вывод о том, что назрела необходимость законодательно определить судьбу наемных убийц, 
воюющих против Вооруженных сил России, и карателей-националистов из ВСУ.
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в механизме гибридной войны значительное 
место отводится деятельности сил специальных 
операций (ссо). называются они по-разному: 
диверсионно-разведывательные формирования; 
диверсионно-разведывательные группы; пар-
тизанские отряды; террористические органи-
зации и пр. У них есть ряд особенностей. они 
создаются государством-агрессором на терри-
тории государства-объекта агрессии, и преиму-
щественно из числа жителей этого государства. 
«негосударственные формирования, применяя 
оружие, не соблюдают никаких международных 
договорённостей, положений Женевской конвен-
ции. При определённых условиях таким орга-
низациям и группам предоставляется оружие, 
финансовые и материальные средства и др. в 
этом, если говорить коротко, и заключается суть 
такой войны» [31]. 

Участники структурных подразделений 
гибридной войны, как правило, обладают 
рядом отличительных криминологических при-
знаков. обычно они хорошо мотивированы. 
Мотивация может быть политической, нацио-
нальной, националистической, корыстной и др. 

Профессиональная подготовка зависит от пред-
стоящих целей и задач. они могут быть обучены 
применению огнестрельного и холодного оружия; 
взрывчатых веществ (вв) и самодельных взрыв-
ных устройств (свУ); ведению фронтовой либо 
оперативной разведки; навыкам контрразведки 
и пр. Подразделения ссо хорошо структуриро-
ваны, имеют командный состав, систему финан-
сового снабжения и материально-технического 
обеспечения и пр. они могут быть ориентиро-
ваны для действий в конкретной местности, с 
ее особыми климатическими, географическими, 
качественными, национальными, социально-
культурными и иными характеристиками. 

24 февраля 2022 г. на территории ряда вос-
точных областей Украины началось проведение 
специальной военной операции, для защиты 
населения донецкой и Луганской народных 
республик от карательных акций всУ. Политики 
и исследователи обращают внимания на режим 
внешней оккупации Украины, установленный 
сША. современная Украина превратилась в 
фашистское националистическое государство, 
основным объектом ненависти которой стали 

Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: Специальная военная операция; Украина; гибридная война; диверсионно-

террористическая деятельность; Женевская конвенция об обращении с военнопленными.
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россия и русские. 
современные исследователи как-то не гово-

рят о том, что во второй половине XIX века тер-
ритория Украины уже была проблемным регио-
ном россии. Юго-западные регионы российской 
империи, называемые сегодня Украиной, были 
территорией проведения спецопераций гибрид-
ной войны Запада. на территории Украины в 70-е 
годы XIX века была создана разветвленная сеть 
структур гибридной войны. вербовка молодежи 
в структуры гибридной войны начиналась с соз-
дания различного рода кружков самообразования, 
то есть использовался принцип востребованности 
молодежью знаний и общений. Молодежь вовле-
калась в кружки самообразования, литературные 
и пр., где их насыщали информацией экстремист-
ского содержания. 

Принцип вовлечения и вербовки молодежи 
в экстремистские и террористические струк-
туры сохраняется и в современной гибридной 
войне. только для вербовки используются не 
кружки самоообразования и библиотеки, а интер-
нет. в частности, вербовка молодежи для совер-
шения диверсий на объектах железнодорож-
ного транспорта осуществляется «в социальных 
сетях, Telegram-каналах и чатах онлайн-игр». 
существуют отработанные схемы, «которые 
используются для того, чтобы склонить несовер-
шеннолетних к совершению преступлений» [113].

в последние годы криминология активно раз-
рабатывает теорию политической преступности 
[12; 49; 81]. По мнению исследователей, «обще-
ственная опасность политической преступно-
сти значительно превосходит вред, наносимый 
иными видами уголовной преступности, тра-
диционно изучаемыми криминологией и уго-
ловным правом» [45, стр. 3]. в качестве основ-
ных факторов возникновения и распространения 
политической преступности рассматриваются: 
«экономические (прежде всего, роль социально-
экономического неравенства, роль низкого уровня 
жизни и т.д.), политические (например, корруп-
ция политическая и электоральная), правовые 
(несовершенство правоприменительной прак-
тики, наличие политически избыточных и дубли-
рующих друг друга положений законодательства) 
и психологические (в частности, роль морально-
психологической атмосферы в обществе и т.д.)» 
[45, стр. 10-11; 17; 37; 85; 109]. 

не отрицая наличие изложенных факторов, 
обратим внимание на отсутствие основного из 

них: геополитического. Как показывает история 
революционного движения в россии как основ-
ной формы политической преступности, это 
было следствием внешнего вмешательства во 
внутренние дела империи. Политическая пре-
ступность провоцировалась внешним воздей-
ствием. она была формой преступности, регу-
лируемой Западом. Запад создавал экстремист-
ские идеи; распространял их в россии с помо-
щью газет, журналов и книг; создавал органи-
зационные базовые центры для приобщения 
молодежи к источникам экстремистской инфор-
мации; вовлечения молодежи в революционно-
террористическую деятельность. 

впервые на территории россии такая система 
вербовки молодежи в экстремистские структуры 
была создана известным «светочем демократии» 
– н.Г. Чернышевским. имя Чернышевского оку-
тано ореолом восхищения, как писателя и борца 
с самодержавием. Как пишут современные иссле-
дователи, «при Чернышевском близкие к нему 
люди объединились в общество “Земля и воля”. 
его отделения были созданы в Москве, Казани, 
нижнем новгороде, Перми. Члены общества 
надеялись, что в ближайшем будущем произой-
дет крестьянское восстание. Предполагалось, что 
это случится в 1863 году» [48, стр. 411]. 

Между тем Чернышевский был создателем 
структурных подразделений гибридной войны 
Запада на территории империи. общественное 
объединение «Земля и воля» было создано в под-
держку польского восстания 1863-1864 годов [9; 
67; 72, стр. 138, 159, 170-174]. общество распро-
страняло информацию экстремистского содержа-
ния для поддержки поляков: вербовало русских 
офицеров польского происхождения для участия 
в восстании; занималось шпионажем в пользу 
поляков и пр. организация «Земля и воля» дей-
ствовала в тесном контакте с международными 
террористическими кругами.

сам н.Г. Чернышевский в конце 50-х годов 
ХIХ века увлекся экстремистскими трудами 
Фурье и оуэна. став сторонником западных экс-
тремистских учений, Чернышевский с помощью 
А.А. слепцова и других установил связь с запад-
ными структурами. на Запад, в Англию, Бельгию, 
Германию, Францию и Швейцарию выезжали 
серно-соловьевич, Шелгунов. Указания о созда-
нии на территории россии экстремистской обще-
ственной организации Чернышевский получил из 
европы. в создании структурных подразделений 
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«Земли и воли» четко прослеживаются прин-
ципы ориентированности и востребованности 
информации экстремистского содержания [88]. 

император Александр II проводил активную 
политику реформирования империи, в том числе 
развитие образования. Как отмечают современ-
ные исследователи, «царствование Александра 
II было временем быстрого и широкого разви-
тия периодической, или, как тогда ее имено-
вали, повременной печати, значительного роста 
ее общественного влияния… Печать получила 
широкую возможность обсуждения культурных, 
социальных и даже политических вопросов, чего 
никогда ранее не имела» [86, стр. 259].

в обществе у молодежи была высока тяга к 
знаниям. н.Г. Чернышевский с подвижниками 
создали в крупных городах россии разветвлен-
ную сеть кружков и воскресных школ под руко-
водством организации «Земля и воля». в школах 
и кружках происходило распространение запад-
ных экстремистских учений. Кроме того, на 
этапе обеспечения поддержкой польского воору-
женного восстания Чернышевский занялся шпи-
онажем в пользу польских террористов. один 
из посланников Польши «обратился к лидерам 
организации с просьбой доставить ему военно-
топографическую карту литовско-русских губер-
ний, которую он и получил чрез посредничество 
некоего офицера генерального штаба». то есть 
международные террористы получили секрет-
ные военно-топографические карты западного 
региона россии, на которых была нанесена дис-
локация воинских подразделений» [55, стр. 359]. 
тем самым Чернышевский выступал на стороне 
врагов россии, коллективного Запада, провоци-
руя политическую преступность и вовлекая в нее 
молодежь россии. 

революционные вербовочные кружки создава-
лись и на территории Малороссии. Как отмечали 
эксперты, «в некоторых городах, таких как Киев, 
Харьков, одесса, к 1873 году были установлены 
крепкие оплоты агитации». Базовые центры вер-
бовки учащейся и студенческой молодежи были 
созданы в Харьковской, екатеринославской, 
Полтавской, Киевской, Черниговской, Ковенской, 
Каменец-Подольской, Херсонской губерниях. 

так, в Харькове было открыто «отделение 
книжного дела» петербургских чайковцев. на 
отделение начала поступать литература «по уде-
шевленным ценам», которая распространялась 
среди учащейся молодежи. то есть литература 

была ориентирована для распространения среди 
малообеспеченных слоев молодежи, которые 
«востребовали» информацию о социальной 
справедливости, свободе, равенстве, братстве. 
наибольшей популярностью пользовались труды 
Миртова (Лаврова), Лассаля, Луи Блана и других 
авторов экстремистских учений [33, стр. 14]. 

одним из активных базовых центров распро-
странения информации экстремистского содержа-
ния стал одесский кружок е. Заславского, носив-
ший название «Южно-российского союза рабо-
чих». Устав этого общества, разработанный «ита-
льянским подданным сквери» и доработанный 
непосредственно Заславским, позволяет говорить 
об обществе как об экстремистской организации, 
ставившей перед собой следующие цели:

а)  со здание  организационной  ст рук-
туры в виде общества со своей ссудо-
сберегательной кассой, для совершения 
«насильственного переворота, который 
уничтожит всякие привилегии и преиму-
щества»;

б)  распро странение  идей,  направлен-
ных на силовое изменение социально-
экономических отношений в государстве; 

в)  выработка и соблюдение мер конспирации; 
г) безусловное подчинение членов общества 

целям и задачам общества и др.
то есть молодежь не тянулась к экстремист-

ским идеям. Молодежь тянулась к знаниям. 
Молодежи навязывали западные революционные 
идеи, формируя из нее массовый субъект террора. 

в рассматриваемый период население 
Малороссии находилось под стойким идейно-
информационным влиянием поляков. Польские 
помещики сохранили свои поместья и свои эко-
номические позиции на территории Малороссии. 
Поляки развернули целенаправленную инфор-
мационную и воспитательную работу по фор-
мированию у малороссов чувства неприязни к 
москалям. в поместьях создавались школы, где 
малороссианские подростки воспитывались на 
традициях польского революционного движе-
ния. Малороссианская интеллигенция поддер-
живала польское революционное движение. в 
Киеве был написан революционный гимн «Ще 
нэ вмерла Украина», который использовался для 
экстримизации сознания населения левобереж-
ного Приднепровья. 

вне поля зрения исследователей политиче-
ской преступности остается революционно- 
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террористическая деятельность украинофилов 
– мощного прозападного националистического 
движения, развернувшегося на Украине и оказав-
шего значительное влияние на развитие антирос-
сийского террора [50]. инициаторами развития 
украинофильства выступили поляки, которые не 
хотели «слияния» Малороссии с великороссией. 
для этого поляки принялись развивать украин-
ский национализм. Украинофильство развивало 
украинский национализм; оторванность русских-
украинцев от русских-москалей; вырабатывало 
мотивы криминальной деятельности. 

 «Украинство» как националистическое укра-
инское общественное движение зародилось в 
Уманском кружке польской молодежи, в состав 
которого входили воспитанники Базилианского 
училища. для того, чтобы понять особенности 
региона, надо обратиться к истории и понять, что 
означает название «Украина». слово «украина» – 
чисто русское. оно означает территорию, находя-
щуюся на окраине государства. Уже Московское 
княжество имело свою южную украйну, это были 
земли княжества на границе с рязанщиной. то 
есть изначально слово «украйна», «украинный» 
в русских летописях встречалось только в зна-
чении пограничных, окраинных земель. «слово 
«украйна» – лишь другая форма слова «окраина». 

слово «Украйна» в значении имени соб-
ственного применительно к западным регионам 
российской империи появилось к концу ХVII 
века. до монголо-татарского нашествия суще-
ствовала единая русь, разделенная на княжества. 
расчленение единой руси произошло во времена 
татарского нашествия, когда русь была разде-
лена на северную и Юго-Западную, Галицко-
волынскую. Учитывая, что обе части бывшей 
руси продолжали поддерживать взаимоотноше-
ния с византией, то византийские церковные и 
государственные деятели ввели в свой оборот 
новые понятия: великая и Малая русь. «Через 
русских книжных людей эта терминология про-
никла на русь и стала естественной, как в Малой, 
так и в великой руси. таким образом, историче-
ские понятия малоросс, Малороссия, великоросс, 
великороссия достались нам от византийской 
империи как культурное достояние» [107, стр. 5]. 
По оценке современных исследователей, поляки в 
те годы «взяли на себя роль акушерки при родах 
украинского национализма и няньки при его вос-
питании» [107, стр. 8]. 

на территории Малороссии к началу 70-х 

годов XIX века была создана партия украи-
нофилов: «Громада». в состав партии вхо-
дили богатые помещики-поляки; профессура 
Киевского университета; высокопоставленные 
чиновники-поляки. Партия создала систему вер-
бовки молодежи в революционное движение. 
Члены партии «Громада» организовывали моло-
дежные вечера, на которые приглашались сту-
денты местных вузов. Молодежь знакомилась с 
украинофильскими и социалистическими учени-
ями. одновременно проводилось тестирование 
участников с последующей вербовкой наиболее 
восприимчивых к экстремистским идеям [107, 
стр. 6]. деятельность партии не ограничивалась 
Киевской губернией. Представительства партии 
украинофилов находились в Черниговской, 
Полтавской, Харьковской и ряде других губер-
ний, на территории левобережной Украины. 

о масштабах вербовочной работы можно 
судить по таким данным: основные деятели анти-
российского террора периода второй «Земли и 
воли» и значительная часть боевиков «народной 
воли» были выходцами из украинофильской 
среды. Через нее, в частности, прошли: в. 
осинский (теоретик и организатор террора, 
организатор «исполнительного Комитета»), н. 
Колодкевич, А. Желябов, Лангас, Г. Плеханов 
и другие. один из руководителей организации 
«народная воля» А.д. Михайлов начал свою 
революционную деятельность именно с участия 
в украинофильском движении. Ярким подтверж-
дением участия в российском революционно-
террористическом движении украинофилов и 
поляков служат воспоминания террористов о 
праздновании нового 1880 года в Петербурге, 
когда звучали преимущественно малороссийские 
песни и «революционные молитвы польские» [84, 
стр. 95; 99, стр. 27]. 

восприятие западных экстремистских учений 
способствовало формированию мотивационных 
установок у значительных слоев молодежи, что 
способствовало в ее вовлечению в политическую 
преступность. 

Молодежь Украины приняла активное уча-
стие в такой спецоперации великобритании на 
территории империи, как «хождение в народ» 
[64; 65]. в 60-е годы империя активно осваи-
вала среднюю Азию. Чтобы не допустить уси-
ления позиций россии в средней и Центральной 
Азии, великобритания сделала попытку поднять 
крестьянские восстания в ряде регионов россии. 
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для подавления восстаний россия должна была 
вернуть войска из средней Азии. для провоциро-
вания вооруженных восстаний был организован 
многотысячный подстрекательский десант в ряд 
регионов россии. несмотря на высокий уровень 
конспирации, полиция и сами крестьяне очень 
быстро «разгромили» «десант» [71].

Уже в мае 1874 года полиция обнаружила в 
г. саратове на Царицынской улице башмачную 
мастерскую, организованную «финляндским 
уроженцем иоганом Пельконен». Мастерская 
использовалась как конспиративный центр для 
связи членов революционного сообщества. 
начавшееся дознание позволило выявить развет-
вленную сеть базовых центров различного пред-
назначения, раскинувшихся по россии, связан-
ную с Западом [68]. Жандармское дознание было 
закончено уже к маю 1875 года. Материалы были 
переданы в суд только в октябре 1877 года [75, 
стр. 86-89].

всего по делу «Большой пропаганды» к дозна-
нию в качестве обвиняемых было привлечено 770 
человек, в том числе мужчин – 612, женщин – 
158; заключено под стражу 265 человек, «на сво-
боде, с принятием против них мер других – 452; 
не разысканных – 53 человека [33, стр. 48].

следующей масштабной спецоперацией 
гибридной войны стала подготовка Западом кре-
стьянского партизанского движения на терри-
тории Киевской губернии. Это было связано с 
процессами освобождения славян в европе от 
турецкой оккупации. в 1875 году на Балканах 
началось восстание население Боснии против 
турецкой оккупации. в апреле 1876 года вос-
стала Болгария. в июне 1876 года сербия объ-
явила войну османской империи. тем самым в 
Юго-восточной европе возник очаг войны между 
местным славянским населением и турцией. 
ведущие государства Запада – Франция, Англия, 
Германия, Австрия – отказались поддерживать 
освободительную борьбу славян против турец-
кой оккупации.

в поддержку славян выступила только россия. 
Чтобы спасти славянское население от турецкого 
геноцида, Александр II осенью 1876 г. приказал 
начать мобилизацию войск для войны с турцией 
на Балканах. 12 апреля 1877 года Александр II, 
находясь в Кишиневе, в непосредственной бли-
зости от театра военных действий, подписал 
манифест о вступлении русской армии в войну 
против турции. 15 июня 1877 года русские 

войска начали военные действия против турок. 
военные действия требовали управления вой-
сками с использованием линий проводной связи, 
рассылки курьерами приказов от верховного 
главнокомандующего и русского Генерального 
штаба. ведение военных действий требовало сво-
евременного обеспечения войск пополнением; 
вооружением; боеприпасами и др. все каналы 
связи с армией проходили через южные районы 
Киевской губернии. вот поэтому именно здесь 
и началось развертывание партизанского движе-
ния. Партизанская война на юге Киевской губер-
нии могла нарушить снабжение вооруженных 
сил; привести к дезорганизации управления, и в 
конечном счете привести к поражению россии. 
в этом случае Австрия могла бы занять террито-
рии, освобожденные турками. 

Запад, не желавший усиления геополити-
ческих позиций россии в европе, приступил 
к развертыванию на территории Украины кре-
стьянского партизанского движения. в исто-
рии оно известно как «Чигиринской заговор» 
[58]. историки не смогли понять смысла собы-
тий и широкомасштабную подготовку крестьян-
ского восстания обозвали «заговором» несколь-
ких организаторов. 

Подготовка Чигиринского восстания стала 
одной из спецопераций гибридной войны Запада. 
«Этот заговор был первым опытом практиче-
ской деятельности «киевских демагогов» («бун-
тарей»), но он... пользовался, сверх того, покро-
вительством украинофильской партии, имевшей 
все время своим центром Киев и насчитывавшей 
среди своих членов людей с денежными сред-
ствами» [110, стр. 30]. 

на наш взгляд, историки не сумели понять 
масштабы подготовительной работы организато-
ров Чигиринского восстания. его подготовка рас-
сматривается как инициатива нескольких чело-
век, которые сделали грамоты от имени царя, и 
попытались поднять восстание. Между тем это 
была попытка Запада с помощью крестьянского 
партизанского движения на юге Киевской губер-
нии нанести поражение вооруженным силам 
россии, воевавшим на Балканах [88]. 

для управления силами гибридной войны 
на территории россии в условиях военных дей-
ствий на Балканах в санкт-Петербурге было 
воссоздано второе общество «Земля и воля». 
Первое общество «Земля и воля» было соз-
дано н.Г. Чернышевским в 1861 году, как 
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обеспечивающая структура польского вооружен-
ного восстания. Чернышевский сумел объеди-
нить «под крышей» «Земли и воли» многочис-
ленные литературные и иные кружки на терри-
тории Центральной части россии. теперь Запад 
снова приступил к созданию организационной 
структуры гибридной войны. Многочисленные 
студенческие «кружки» сводились в единую сеть 
с централизованным руководством. 

Активный член революционного подполья 
70-х годов XIX века, в. Фигнер, так писала о соз-
дании общества «Земля и воля»: «При органи-
зации осенью 1876 г. общества «Земля и воля» 
главным деятелем и руководителем являлся 
несравненный агитатор, возвратившийся из 
административной ссылки, бывший чайковец, 
умный и энергичный Марк Андреевич натансон. 
название общества, как он сам тогда же мне объ-
яснил, было принято в память общества «Земля и 
воля», существовавшего в 60-х годах…». Перед 
новым обществом «Земля и воля» были постав-
лены задачи: «проникать в войско, администра-
цию, земство, в среду лиц либеральных профес-
сий для привлечения этих элементов к борьбе с 
правительством и возбуждения их ко всякого рода 
протестам и заявлениям неудовольствия на пра-
вительственные меры». незадолго до «Казанской 
демонстрации», которая широко освещена в лите-
ратуре, революционное подполье пыталось про-
вести демонстрацию у исаакиевского собора, 
которая закончилась неудачей [108, стр. 143]. то 
есть Запад формировал структуры политической 
преступности на территории империи из числа 
местного населения. 

Личный состав сил специальных операций 
этого периода на Украине можно разделить на 
ряд групп. Прежде всего организационное ядро 
организаторов и подстрекателей преступлений 
составляли участники революционного подпо-
лья, прошедшие специальную подготовку в учеб-
ном центре под санкт-Петербургом, либо за рубе-
жом в европе. они обучались навыкам разведки 
и контрразведки; наружного наблюдения; ана-
литики, взрывотехники. У них вырабатывалась 
особая жестокость. 

непосредственными исполнителями высту-
пали люди, проходившие обучение в различ-
ного рода учебных центрах, «кружках» в одессе, 
Киеве и Харькове. одним из направлений обуче-
ния являлась стрелковая подготовка. Усиленная 
стрелковая подготовка проводилась и на стадии 

формирования крестьянских партизанских отря-
дов [50].

Массовыми участниками специальной опера-
ции должны были стать местные крестьяне. с 
ними проводилась преимущественно идеологи-
ческая работа. во время бесед у них формирова-
лись мотивы участия в партизанской деятельно-
сти на территории Киевской губернии. 

в течение короткого промежутка времени 
Запад создал на территории юго-западных реги-
онов россии мощнейшую сеть структур гибрид-
ной войны. 

Прежде всего, была создана сеть резидентур 
подготовки восстания в ряде районов и сел. они 
охватывали полукольцом юг Киевской губер-
нии, перекрывая дороги, по которым осущест-
влялось снабжение русской армии на Балканах. 
резидентуры действовали в автономном режиме, 
не привлекая внимания общественности и поли-
ции. Каждую резидентуру возглавляли предста-
вители революционного подполья, активные бое-
вики. основная часть боевиков занималась раз-
ведкой с соблюдением мер конспирации [58]. 

Были созданы несколько подвижных развед-
групп. действуя под видом коммерсантов, торгуя 
товарами повышенного крестьянского спроса, 
разведгруппы держали под контролем значитель-
ные территории от одессы и Киева до западной 
границы. они изучали качественные характери-
стики территории; географические особенности 
местности; состояние шоссейных дорог; выяв-
ляли места прохождения линий телеграфной 
связи, намечали маршруты выдвижения партизан-
ских отрядов и др. Были приобретены военные 
топографические карты Киевской, Подольской и 
Херсонской губерний. с учетом того, что воен-
ные топографические карты в свободную про-
дажу не поступали, поляки в свое время просили 
членов организации «Земля и воля» достать им 
топографические карты Западного региона импе-
рии. Чернышевский сделал это через завербован-
ного офицера Генерального штаба, похитившего 
карты. возникает вопрос: каким образом рево-
люционеры смогли приобрести секретные воен-
ные карты целого ряда губерний, находившихся 
в прифронтовой полосе? 

с соблюдением мер конспирации закупалось 
огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, 
седла и лошади. Проводилась усиленная стрел-
ковая подготовка боевиков. «Мы выучились пре-
красно стрелять, – писал в воспоминаниях боевик 
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дебагорий-Мокриевич. – так, помню, я не выхо-
дил из игральной карты на расстоянии 20-25 
шагов» [36, стр. 222]. 

Проводилась активная вербовочная работа 
среди крестьян. Завербованные крестьяне подвер-
гались целенаправленной идеологической обра-
ботке. создавалась материальная база восстания. 
для этого с соблюдением мер безопасности заку-
палось огнестрельное и холодное оружие, бое-
припасы, седла и лошади для будущих участни-
ков восстания. Предварительная подготовка мате-
риальной базы давала возможность сразу же, в 
начале восстания, вооружить и снабдить верхо-
выми лошадьми первые отряды восставших. для 
крестьян, участников будущего восстания, плани-
ровалось приобрести десять тысяч стволов огне-
стрельного оружия. «Предполагалось, что раз 
только мы выступим вооруженным отрядом и 
объявим крестьянам манифест, крестьяне тотчас 
станут волноваться. Этой минутой мы должны 
были воспользоваться и дать возможность воору-
житься бунтовщикам. для этого-то мы и должны 
были заблаговременно заготовить оружие» [36, 
стр. 227].

с использованием военных топографиче-
ских карт были проведены «командно-штабные 
учения». намечались объекты покушения; опре-
делялись маршруты выдвижения партизанских 
отрядов. восставшие должны были разрушать 
железные дороги, телеграфные линии связи, 
вносить дезорганизацию в деятельность орга-
нов власти; при нападении на города забирать 
оружие, поджигать правительственные здания, 
уничтожать ведомственную переписку и всевоз-
можные архивы [68, стр. 203-205].

Партизанские отряды создавались в соот-
ветствие с Уставом «тайной дружины» и 
«высочайшей тайной грамотой», разработан-
ными за рубежом [68, стр. 125]. даже перечень 
мероприятий говорит о высоком уровне боевой и 
разведывательной подготовки боевиков гибрид-
ной войны [58]. 

Как отмечают эксперты, в условиях пере-
стройки всей внутренней жизни страны русское 
правительство не смогло подготовиться к дли-
тельной войне. Финансовое положение остава-
лось тяжелым. силы, выделенные на балканский 
театр военных действий, были недостаточными, 
но боевой дух русской армии был очень высо-
ким [90]. в этих условиях восстание в тылу, раз-
гром коммуникаций и логистика привели бы к 

поражению русской армии на Балканах. 
таким образом, участниками революционного 

подполья гибридной войны были идеологические 
враги самодержавия; жестокие и беспринцип-
ные люди, отменно владевшие навыками разве-
дывательной деятельности и конспирации; при-
менения огнестрельного оружия и пр. и когда их 
начали арестовывать, уголовно-исполнительная 
система оказалась не готова содержать в своих 
стенах таких подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных. 

восстание было намечено на 1 октября 1877 
года. судя по всему, организаторы восстания 
ждали, когда у крестьян закончатся сельскохозяй-
ственные работы. организаторы восстания наме-
тили ближайший план действий. «в первое время 
мы будем избегать битв с войсками, нападая на 
них лишь невзначай, – как вообще ведутся пар-
тизанские войны. Мы порвем железные дороги 
и телеграфы, чтобы затруднить действия прави-
тельства и дать возможность, с другой стороны, 
окрепнуть восстанию. овладевая городами, мы 
будем забирать оружие, какое попадется, и жечь 
правительственные здания: канцелярии, суды, 
всевозможные архивы…» [36, стр. 17].

о том, что это были идиллические планы, 
хорошо понимали даже крестьяне. револю-
ционеры предстоящий успех обосновывали 
примерами из жизни Пугачева. но во времена 
Пугачева не было железных дорог, локомоти-
вов, хорошо вооруженной армии, артиллерии. 
наличие всего этого делало бессмысленными 
восстания. даже крестьяне, которых вербовали 
украинофилы, скептически оценивали успехи 
восстания. они просто говорили, что «прийдут 
москали и побьют нас». Как сетовал дебагорий- 
Мокриевич, входивший в состав «генштаба под-
готовки восстания», крестьянин оказывался 
«несравненно дальновиднее нас, революцио-
неров из интеллигенции, проглядевших такую 
огромнейшую силу, как наша полуторамиллион-
ная армия» [36, стр. 261-262]. 

Подпольная сеть гибридной войны рухнула за 
месяц до восстания. Провалу операции способ-
ствовало нарушение конспирации крестьянами и 
розыскная работа полиции. начавшиеся аресты 
привели боевиков украинофильской организа-
ции в состояние паники; они бросили подготовку 
к восстанию и подались в бега [58]. «назначив 
Харьков общим сборным пунктом, – писал 
несостоявшийся начальник генерального штаба 
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крестьянского партизанского отряда дебагорий-
Мокриевич, – мы бросились врассыпную, кто 
куда находил удобнее для себя» [36, стр. 270].

естественно, что полиция и спецслужбы при-
нялись проводить розыскные мероприятия и 
задерживать выявленных участников структур 
гибридной войны. начальник Киевского губерн-
ского жандармского управления капитан барон 
Гейкинг принялся активно проводить оперативно-
розыскные мероприятия. Прокуратура начала 
следствие. общее руководство ликвидацией заго-
вора осуществлял харьковский губернатор князь 
Кропоткин. 

в этих условиях агентурная сеть гибридной 
войны не просто переходила на новые закон-
спирированные позиции. революционное под-
полье гибридной войны приступило к ликвида-
ции должностных лиц, проводивших розыскные 
мероприятия. Это давало возможность миними-
зации последствий провала восстания. Как пишут 
современные исследователи, «в программу зем-
левольцев были включены действия, направлен-
ные на «дезорганизацию» правительства, т. е. 
террор…. Кружок осинского – д.А. Лизогуба, 
действовавший в Киеве и одессе, организует в 
1878 – начале 1879 года убийства: агента поли-
ции А. Г. никонова, начальника Киевского жан-
дармского управления барона Г.Э. Гейкинга, харь-
ковского генерал-губернатора д.н. Кропоткина». 
Было совершено покушение на товарища (заме-
стителя) прокурора Котляревского; организо-
ван побег из тюрьмы арестованных организато-
ров Чигиринского восстания. с марта 1878 года 
на прокламациях по поводу покушений появля-
ется печать с изображением револьвера, кинжала 
и топора и подписью «исполнительный комитет 
социально-революционной партии».

террористическая борьба, начавшись на юге, 
перебрасывается в столицу; 4 августа 1878 года 
степняк-Кравчинский убил шефа жандармов 
генерала н.в. Мезенцева; 13 марта было совер-
шено покушение на его преемника генерала 
А.р. дрентельна» [104, стр. 81-89; 44]. 

сами члены революционного подполья объ-
ясняли эти покушения следующим образом. 
По словам в. дебагорий-Мокриевича, «аресты 
по чигиринскому делу произведены были жан-
дармским офицером Гейкингом; следствие по 
делам велось прокурором Котляревским. и вот… 
созрело решение убить этих двух представите-
лей власти. в первую очередь поставлен был 

Котляревский» [36, стр. 329]. для ликвидации 
Харьковского губернатора князя Кропоткина, 
например, из-за рубежа прибыл высококвали-
фицированный киллер, поляк Кобылянский, 
по кличке «володька Полячек». За убийство 
Кропоткина он получил 300 рублей. Благодаря 
своевременному задержанию Кобылянского было 
предупреждено покушение на убийство помощ-
ника начальника киевского жандармского управ-
ления капитана судейкина.

в истории уголовно-исполнительной системы 
(Уис) россии в XIX веке четко прослеживаются 
два этапа, связанные с поступлением в учрежде-
ния осужденных. до середины 60-х годов XIX 
века в места лишения свободы поступали люди, 
воспринимавшие уголовное наказание как есте-
ственное следствие за совершенные преступле-
ния. они «встраивались» в режим содержания 
и практически не предпринимали активных мер 
для его изменения. 

После польского вооруженного восстания 
1863-1864 годов в учреждения Уис россии 
пошли боевики, основная часть которых была 
направлена в сибирь. в 70-е годы XIX столетия 
в места предварительного заключения, этапные 
и иные тюрьмы пошли люди, принимавшие уча-
стие в народническом движении. Эти подслед-
ственные и осужденные считали себя политиче-
скими заключенными и рассматривали свое пре-
бывание в местах лишения свободы как новый 
этап борьбы с самодержавием. они совершали 
нападения на конвой в пути следования, покуша-
лись на убийство сотрудников учреждений Уис, 
совершали побеги и т.д. [57]. 

Предотвращение партизанского движения 
на юге Киевской губернии и активная розыск-
ная деятельность жандармов привели к задер-
жанию ряда крупных организаторов восста-
ния – стефановича, дейча и Бохановского, и 
помещению их в тюрьму. По сути дела, поли-
ция задержала основное организационное ядро 
неудавшегося восстания. Эти люди выезжали за 
рубеж, знали зарубежных руководителей спецо-
перации, знали зарубежные явки и всю револю-
ционную сеть на территории Киевской губер-
нии. Задержание этих лиц представляло угрозу 
для всего революционного подполья, для партии 
«Громада» и для зарубежных спецслужб. При 
правильной организации допросов задержан-
ные могли многое сообщить, что ставило под 
угрозу ареста многих лиц [58]. вот почему было 
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принято решение об организации их побега. 
тактика подготовки побега заслуживает вни-
мания хотя бы потому, что в последующем она 
применялась при организации побегов из других 
тюрем [57]. 

1) вербовка работника тюрьмы для установле-
ния связи с арестованными. сбор информации о 
строении тюрьмы, режиме содержания подслед-
ственных, режиме охраны. 

Первым делом боевики установили связь 
с членами организации, содержавшимися в 
тюрьме. для этого они завербовали одного из 
надзирателей. За определенное денежное воз-
награждение он приносил на конспиративную 
квартиру письма из тюрьмы от стефановича. За 
каждое доставленное письмо надзиратель полу-
чал по одному рублю. Через него террористы 
сумели также собрать информацию о располо-
жении помещений в тюрьме, о кадровом составе 
тюрьмы и об организации караульной службы. но 
завербованный надзиратель являлся ненадежным 
помощником. «тестирование» надзирателя пока-
зало, что он мог быть только «почтальоном», так 
как в своих действиях не видел правонарушения. 
идти на сделку с «господами» и принимать уча-
стие в подготовке побега он бы не стал.

2) внедрение члена революционного подполья 
в состав работников учреждения.

режим содержания и система охраны в 
тюрьме оказались такими, что лица, содержащи-
еся под охраной, не могли самостоятельно бежать 
из тюрьмы. днем они находились под постоян-
ным контролем, на ночь их запирали на замки 
в камерах. для организации побега надо было 
получить доступ к ключам от камерных замков. 
встал вопрос о необходимости внедрения члена 
подпольной организации в обслуживающий 
персонал тюрьмы. для этого боевику Михаилу 
Фроленко были подготовлены документы при-
крытия, используя которые он устроился надзи-
рателем в «политическое отделение» тюрьмы. 
добросовестно исполняя служебные обязанно-
сти, террорист за короткий промежуток времени 
заслужил репутацию примерного служащего. 
однако по своим функциональным обязанно-
стям надзиратель не мог организовать побег, так 
как не имел доступа к ключам от камер. Ключи 
от помещений находились у другого сотрудника 
– ключника. Ключник же Пономаренко, кото-
рого сами революционеры характеризуют как 
«пьяницу», несмотря на любовь к выпивке, был 

человеком добросовестным и не давал надежды 
на его подкуп. Учитывая, что должность ключ-
ника по табели о рангах стояла выше должно-
сти надзирателя, было принято решение соз-
дать искусственную вакансию для Фроленко, 
освободив Пономаренко от должности ключ-
ника. «Первым кандидатом на должность ключ-
ника – раз она оказалась бы вакантной, являлся 
наш Михайло, к которому смотритель относился 
с доверием; поэтому решено было принять все 
меры для удаления Пономаренко из тюрьмы», – 
писал в воспоминаниях известный революционер 
дебагорий-Мокриевич [36, стр. 352]. 

Было два варианта создать вакансию: убить 
Пономаренко либо заставить его добровольно 
оставить работу. Убийство сотрудника тюрьмы 
могло привлечь нежелательное внимание поли-
ции. Поэтому решено было организовать «уволь-
нение Пономаренко по собственному желанию». 
для выработки мотива увольнения Пономаренко 
с работы было проведено детальное изучение его 
биографии, предшествующей трудовой деятель-
ности. выяснилось, что до перехода на работу в 
тюрьму ключник работал у киевского фабриканта 
Шапиро, любил выпить. должностной оклад 
Пономаренко составлял в тюрьме 15 рублей, чего 
человеку явно не хватало.  н а  о с н о в а н и и 
собранной информации была разработана опе-
рация по провоцированию добровольного ухода 
Пономаренко с работы. суть операции заключа-
лась в следующем.

террорист дебагорий-Мокриевич должен был 
выступить в роли владельца собственного вино-
куренного завода, находившегося в Подольской 
губернии возле города винницы и нуждающе-
гося в хорошем приказчике. «одевшись по воз-
можности щеголевато, чтобы придать себе вид 
настоящего барина, вместе с н., который теперь 
изображал лакея, мы заняли два номера в одной 
из более порядочных гостиниц на Подоле, и н. 
отправился позвать ко мне Пономаренко, – писал 
в воспоминаниях Дебагорий-Мокриевич. – в тот 
же вечер Пономаренко явился в гостиницу. то 
был лет 40 отставной солдат, с молодости запу-
ганный дисциплиной и на всю жизнь сохранив-
ший глупый растерянный вид, и мне оказалось 
совсем не трудным его дурачить. Я ему сказал, 
что имею... собственный винокуренный завод и 
нуждаюсь в хорошем приказчике; что фабрикант 
Шапиро рекомендовал мне его, Пономаренко, как 
исполнительного человека и поэтому я желаю, 
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чтобы он поступил ко мне на службу. не без 
умысла была пущена в ход выдумка, что я обла-
дал винокуренным, а не каким либо другим заво-
дом. Пономаренко был страшный пьяница (об 
этом нам сообщали из тюрьмы), и я надеялся, что 
моя винокурня окажет на него магическое дей-
ствие» [36, стр. 353]. 

одновременно ключнику была предложена 
заработная плата, значительно превышавшая ту, 
которую он получал в тюрьме. если в тюрьме он 
получал 15 рублей, то на новой работе ему было 
обещано 25 рублей в месяц. то есть при раз-
работке тактики беседы и в ходе самой беседы 
была использована информация о личности 
Пономаренко, о его пристрастиях, желаниях. 
Это дало положительный эффект. Пономаренко 
согласился.

Чтобы ускорить решение вопроса об увольне-
нии, «фабрикант» потребовал уже на следующий 
день принести ему паспорт будущего приказ-
чика «для заключения с ним письменного усло-
вия». Паспорт находился у начальника тюрьмы, 
и принести его Пономаренко мог, только уво-
лившись с работы. с учетом обещанных усло-
вий Пономаренко согласился моментально рас-
считаться с работы, что и сделал. Паспорт был 
принесен и передан «работодателю», а владельцу 
его выданы расписка об изъятии паспорта и 10 
рублей задатка под будущую работу. 

так как «хозяину» необходимо было выехать 
на некоторое время в нежин по своим делам, на 
обратном пути он должен был взять с собой и 
нового приказчика. А чтобы Пономаренко, имея 
свободное время, не посещал прежнего места 
работы, ему была поставлена задача: заняться 
поиском хороших плотников, которые нужны 
будут на винокурне и которых вместе с приказ-
чиком хозяин заберет на обратном пути. 

отметим, что после совершения побега 
организаторы «рассчитались» с обманутым 
Пономаренко. «Переслана была из другого города 
солдатская отставка бедному Пономаренко с 
письмом, где его уведомляли, что больше не 
нуждаются в нем, так как место приказчика 
при винокурне занял другой. Чтобы облегчить 
немного удар при отставке, приложено было еще 
15 рублей» [36, стр. 359].

таким образом, была искусственно создана 
«вакансия» ключника, на которую начальник 
тюрьмы тут же назначил террориста Фроленко. 
встал вопрос о срочной подготовке побега. 

3) организация подготовки побега. 
в первую очередь встал выбор безопасного 

маршрута передвижения. с учетом того, что в 
регионе была пресечена попытка организации 
восстания и следствие продолжалось, регион был 
насыщен полицией. в этих условиях полиция 
могла блокировать все пути передвижения терро-
ристов. надо было выбрать такой путь, передви-
жение по которому давало возможность избежать 
столкновения с полицией. Как отмечал один из 
организаторов побега, «самый безопасный путь 
был – бежать в лодке по днепру до г. Кременчуга, 
откуда уже можно было ехать по железной дороге 
в разные стороны» [36, стр. 351].

террористы не могли просчитать, как скоро 
будет обнаружен побег. исходили из того, что 
это произойдет очень быстро. Значит, надо было 
столь же быстро покинуть место преступления. 
Это можно было сделать только на лошадях. 
Лучше всего использовать верховых лошадей. но 
от замысла о верховых лошадях пришлось отка-
заться. во-первых, сложно было моментально 
приобрести одновременно четырех объезженных 
лошадей, не привлекая к этому внимание поли-
ции. во-вторых, часть революционеров, сидев-
ших в тюрьме, не обладали навыками верховой 
езды. Была и чисто материальная сторона: хоро-
шие верховые лошади дорого стоили. Поэтому 
купили лошадь и телегу. 

сразу же после побега полиция должна была 
разослать ориентировки с приметами бежавших, 
в том числе с описанием их одежды. Поэтому 
потребовалось приобрести одежду для четырех 
человек, ношение которой должно было отнести 
бежавших совсем к другой социальной группе.

Побег мог занять несколько дней. не исклю-
чено, что в случае перекрытия дорог надо было 
где-то отсидеться. для этого были нужны про-
дукты питания долговременного хранения. По 
словам соучастника, «мы и занялись приготовле-
ниями: одни закупали съестные припасы, другие 
– одежду, третьи – торговали лошадь и телегу, 
на которой предполагалось провезти беглецов от 
тюрьмы до берега днепра» [36, стр. 354].

все эти вопросы были решены в короткий 
срок, что говорит о наличии хорошо управляе-
мого коллектива, члены которого не ударились 
в бега, а выручали арестованных соучастников 
преступления. 

4) организация побега.
в ночь перед побегом Фроленко напоил 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

148

надзирателей, не исключено – с добавле-
нием снотворного, ибо все крепко уснули. 
воспользовавшись этим, «ключник» вывел 
стефановича, дейча и Бохановского из тюрьмы. 
все необходимое для побега было уже приготов-
лено. недалеко от тюрьмы беглецов ждала запря-
женная в телегу лошадь, а на днепре лодка, на 
которой террористы и покинули город. обратим 
внимание на маршрут отхода. в случае обнару-
жения побега регион перекрывался по основным 
путям передвижения – дорогам. на реке заставы 
не выставлялись. 

естественно, факт побега из тюрьмы особо 
опасных преступников получил широкое освеще-
ние в печати. в сочетании с безнаказанным поку-
шением на заместителя прокурора Котляревского 
это продемонстрировало бессилие органов власти 
и силу террористов. в литературе отмечается, что 
безнаказанность террористов привела к тому, что 
в учебных заведениях Киева, одессы и других 
городов юга россии начались «очень серьез-
ные волнения». студенты собирались толпами, 
срывали занятия, «требовали прав, которых им 
нельзя было даровать, и отрицали всякую субор-
динацию». ректор Киевского университета, дей-
ствительный статский советник Матвеев, при 
входе в вестибюль 5 апреля 1878 г. получил удар 
по голове, от которого потерял сознание [71]. 

Позволим себе несколько не согласиться с 
версией о стихийности студенческих беспоряд-
ков. вначале обратим внимание на территорию 
их распространения – все те же южные города 
россии, где были сильны позиции украинофилов. 
вдобавок ко всему студенты выдвигали вроде 
бы свои, студенческие требования. на самом же 
деле они проводили политику деморализации 
руководства и профессорско-преподавательского 
состава вузов. и самое главное – отвлекали зна-
чительные силы полиции и спецслужб от розыска 
членов организованного революционного сооб-
щества [11]. 

второй момент – выступление студентов 
Киевского университета в качестве зачинщи-
ков проведения несанкционированных митин-
гов и массовых беспорядков. Чтобы понять при-
чины выступления Киевской студенческой моло-
дежи, надо обратиться к истории Киевского уни-
верситета. 

в начале 60-х годов ХIХ века Киевский уни-
верситет считался польским университетом. 
основную часть студентов здесь составляли 

поляки. Занятия и разговоры в стенах велись 
преимущественно на польском языке. студенты 
«украинцы» (хохлы) общались со студентами-
поляками, избегая общения с русскими студен-
тами. то есть длительное пребывание южных 
руссов под оккупацией речи Посполитой нало-
жило отпечаток на психологию южнорусского 
населения. несмотря на пренебрежительное 
отношение поляков к украинцам, украинская 
молодежь быстро забыла о той жестокой эксплу-
атации, которой подвергались их предки со сто-
роны поляков. «Поляки и хохлы считали себя или 
причисляли к «угнетенным» русскою народно-
стью, почему держали себя обособленно от рус-
ских студентов-великороссов. в Киевском уни-
верситете польская обособленность и польское 
направление в сильной степени поддерживались 
державшимися в университете польскими студен-
ческими кружками, сильно сплоченными между 
собою тем, что таковые поддерживались извне 
окончившими курс студентами, которые никогда 
не выходили из кружков… окончившие универ-
ситетский курс, где бы ни находились, из круж-
ков не выходили, а продолжали оставаться их 
членами» [75]. 

Польское засилье в Киевском университете 
оказалось столь велико, что Киевский, то есть 
русский государственный университет в городе 
Киеве, перестал быть русским по составу обу-
чающихся и по царившему в нем духу. «Поляки-
студенты… совершенно завладели Киевским 
университетом, который перестал быть русским 
настолько, что начались уже внутренние броже-
ния и недовольство среди русского и малорус-
ского студенчества против поляков-студентов, 
которые своими приемами и резкими обхожде-
ниями оскорбляли на каждом шагу все русское, 
к коему относились презрительно, надменно, 
дерзко» [75, стр. 150].

в течение последующих десяти лет поло-
жение дел в Киевском университете практи-
чески не изменилось, а только ухудшилось. К 
середине 70-х годов ХIХ в стенах универси-
тета действовали хорошо организованные зем-
ляческие кружки представителей националь-
ных меньшинств. К польским студентам доба-
вились студенты-евреи. Произошло объедине-
ний национальных меньшинств, в результате 
чего в Киевском государственном университете 
возникли еврейско-польские неформальные объ-
единения. именно члены этих объединений и 
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организовывали, – по словам жандармского гене-
рала в.д. новицкого – «всевозможные волне-
ния, забастовки и обструкции… студенчество 
в общем занятиями и научною работою всецело 
пренебрегало, занималось исключительно поли-
тикою и устройством внутренних беспорядков 
на всевозможной почве, что поддерживалось 
извне политическими агитаторами, свободно вхо-
дившими в здание университета и его аудито-
рии» [75, стр. 151]. соответственно студенты и 
выпускники Киевского государственного универ-
ситета являлись резервом революционного под-
полья гибридной войны. 

таким образом, студенческие волнения сле-
дует рассматривать не как политическую иници-
ативу студентов, направленную на совершенство-
вание учебного процесса, а как результат под-
стрекательской деятельности зарубежной аген-
туры на территории россии, среди националь-
ных меньшинств. 

По результатам проведения расследования сту-
денческих беспорядков 15 человек были направ-
лены через Москву в административную ссылку. 
Конвоирование осуществляли сотрудники поли-
ции. в Москве социалистические кружки орга-
низовали ссылаемым торжественную встречу 
во время их проезда через город. «Произведено 
было нападение на их кареты, пытались их осво-
бодить – все это сопровождалось криками, гика-
ньем и ругательствами, но как только этот кортеж 
достиг центра города, рыночной площади, сосед-
ней с университетом, как его постигла весьма 
плачевная неожиданность. Мелкие торговцы, их 
приказчики и простонародье, возмущенные этим 
зрелищем и видя, что полиция слишком слаба, 
чтобы справиться с этим уличным беспорядком, 
сами пришли на помощь и пустили в ход свои 
руки; борьба была коротка, и народ восторже-
ствовал. он энергично рассеял толпу социали-
стов и студентов и очистил местность, не ску-
пясь на удары» [110, стр. 16-17].

обратим внимание на существенный момент, 
который историки советского период обходили 
стороной либо трактовали как действия «охотно-
рядцев» – реакция простого народа. Полиция не 
могла подстрекать народ к коллективным группо-
вым криминальным действиям хотя бы той при-
чине, что не имела представления о действиях 
встречающей молодежи. реакция народа была 
стихийной. но эффективной, от души.

Это был не первый случай, когда «народ» не 

понимал своих «освободителей» и потому выра-
жал свою «благодарность» таким, чисто народ-
ным способом – кулаком. 

все это позволяет говорить о том, что на 
территории Малороссии, а именно, Киевской 
губернии действовало разветвленное и многоу-
ровневое подполье. несмотря на высокий уро-
вень конспирации участников подполья, многие 
из них задерживались полицией. Как писал в. 
дебагорий- Мокриевич, «после уличных бес-
порядков в одессе обыски и аресты приняли 
повальный характер. тюремный замок напол-
нился, и для содержания политических пришлось 
занять участки и даже… часть здания жандарм-
ской команды. Шпионы и переодетые жандармы 
рыскали по улицам одессы не меньше, чем это 
было в Киеве» [36].

деятельность полиции и спецслужб привела 
к аресту значительного количества участников 
гибридной войны. Часть из них была ликвиди-
рована при задержании, во время вооруженного 
сопротивления [33]. недостатки в режиме содер-
жания задержанных приводили к тому, что аре-
стованные, находясь в камерах тюрьмы:

1) Получали «с воли» информацию необходи-
мого содержания; 

2) Поддерживали взаимоотношения и обме-
нивались информацией с арестованными 
участниками гибридной войны, которые 
находились в камерах на разных этажах; 

3) распространяли среди задержанных и 
осужденных информацию экстремистского 
характера; 

4) оскорбляли смотрителей и других сотруд-
ников тюрьмы, и др.

следствие проходило в здании тюрьмы. на 
суд вывозили в тюремных каретах. наличие каза-
чьего конвоя не давало надежды на организацию 
побега во время следования в суд. По результа-
там судебного следствия несколько активных 
участников гибридной войны были приговорены 
к высшей мере наказания. После вынесения при-
говора к высшей мере наказания через повеше-
ние казнь проходила на поле рядом с тюрьмой, 
где ставились виселицы. 

Участники революционного подполья гибрид-
ной войны увлекались не только западными экс-
тремистскими учениями, но и западной поэ-
зией. так, приговоренные к смерти исполняли 
песню на стихи французского поэта Пьера Жана 
Беранже «старый капрал» [87]:
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«в ногу, ребята, идите. 
Полно, не вешать ружья! 
трубка со мной… проводите 
в отпуск бессрочный меня. 

Я был отцом вам, ребята… 
вся в сединах голова… 
вот она – служба солдата!.. 
в ногу, ребята! раз! два! 

Грудью подайся! 
не хнычь, равняйся!...
раз! два! раз! два!

да, я прибил офицера! 
Молод еще оскорблять 
старых солдат. для примера 
должно меня расстрелять. 

выпил я… Кровь заиграла… 
дерзкие слышу слова – 
тень императора встала… 
в ногу ребята! раз! два! 

Грудью подайся! 
не хнычь, равняйся!.. 
раз! два! раз! два!

Честною кровью солдата 
орден не выслужить вам. 
Я поплатился когда-то, 
Задали мы королям. 

Эх! наша слава пропала… 
Подвигов наших молва 
сказкой казарменной стала… 
в ногу, ребята! раз! два! 

Грудью подайся! 
не хнычь, равняйся!.. 
раз! два! раз! два!

ты, землячок, поскорее 
К нашим стадам воротись; 
нивы у нас зеленее, 
Легче дышать… Поклонись 

Храмам селенья родного… 
Боже! старуха жива!.. 
не говори ей ни слова… 
в ногу, ребята! раз! два!

Грудью подайся! 
не хнычь, равняйся!.. 
раз! два! раз! два!

Кто там так громко рыдает? 
А! я ее узнаю… 
русский поход вспоминает… 
да, отогрел всю семью… 

снежной тяжелой дорогой 
нес ее сына… вдова 
вымолит мир мне у бога… 
в ногу, ребята! раз! два! 

Грудью подайся! 
не хнычь, равняйся!.. 
раз! два! раз! два!...»

для приведения в исполнение приговора к 
смертной казни путем повешения приговорен-
ных вывозили в каретах. Поэт н.М. Минский в 
стихотворении «Жирондист» описывает размыш-
ления приговоренного к повешению на пути к 
месту казни [19, стр. 143-144]:

«тронулась в путь колесница позорная...
Узник, как снег, побелел.
душу окутало облако черное, 
Ум от тоски онемел.
он истомился за ночь беспредельную
нечеловеческих мук.
Лишь отдается в нем болью смертельною
сердца усиленный стук….
Первую книгу прочел он заветную:
другом была ему книга дана,
вечером сел он и ночь неприметную
с нею провел он без сна.
Помнит: он встал обновленным…»

начитавшись литературы экстремистского 
содержания, «бедный ребенок» превратился в 
террориста, в убийцу. результат – петля на шею 
[60] . 

в 1845 г. в империи был принят новый уголов-
ный кодекс, «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных». во второе главе Уложения 
был закреплен подробный перечень уголовных 
наказаний, к которым относились: «лишение 
всех прав состояния, смертная казнь, каторжные 
работы, ссылка в сибирь или на Кавказ» и др. К 
исправительным наказаниям относились: ссылка 
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в отдаленные места сибири, телесные наказания, 
заключение в крепости или смирительном доме 
[47, стр. 411].

обряд повешения приводился в исполнение в 
соответствии с установленными нормами: висе-
лица за пределами населенного пункта; палач; 
врач; священник; казачье оцепление; присут-
ствие значительных масс гражданского населе-
ния. Принародная казнь должна была оказывать 
предупредительно-профилактическое воздействие 
на население [18]. Лица, осужденные к каторге, 
были отправлены в сибирь по железной дороге.

При направлении осужденных на каторгу в 
сибирь им выдавались комплекты белья и верх-
ней одежды, денежные средства. дополнительные 
денежные средства передавали соучастники 
преступлений, оставшиеся на свободе. судя 
по всему, тюремная администрация не имела 
опыта выявления способов сокрытия осужден-
ными денежных средств и металлических пило-
чек для перепиливания решеток. осужденные 
использовали для этого «маленькие костя-
ные цилиндры, которые прятались внутрь соб-
ственного тела». на тюремном жаргоне эти 
цилиндры назывались «сусликами». Как писал 
дебагорий-Мокриевич, «с помощью их нам уда-
лось провезти в сибирь некоторое количество 
денег и небольшие пилочки, складные, особен-
ной системы, которые, как мы надеялись, могли 
оказаться нужными для выпиливания железных 
решеток» [36, стр. 416].

Полиция и спецслужбы империи не смогли 
полностью разгромить революционное подполье 
гибридной войны на территории юго-западных 
регионов россии. Уцелевшие участники под-
полья принимали активное участие в покуше-
нии на генерала трепова (вера Засулич) [13; 14; 
43; 70; 98]; ликвидации начальника спецслужбы 
генерала н.в. Мезенцева [54; 66]; в многочис-
ленных покушениях на императора Александра 
II и его ликвидации [1; 5; 8; 59; 61; 63; 102; 
103]. К началу XX века на территории Польши 
и Украины действовали многочисленные рево-
люционные и революционно-террористические 
структуры гибридной войны Запада. К числу 
основных из них можно отнести следующие: 

1) общеимперские структуры гибридной 
войны, международные террористические орга-
низации: 

- партия социалистов революционеров; 
- российская социал-демократическая 

рабочая партия [16]. 
обе организации развивали различные формы 

террора [34].
2) Украинофильские организации [88]. 
- «спилка» (1901 г);
- «Украинская радикально-демократическая 

партия». «Украинская народная партия». 
Как видно из перечня и количества украино-

фильских структур гибридной войны, украинцы 
не отличались особой политической активно-
стью [41]. 

3) Польские революционные структуры 
гибридной войны [78]:

- Польская социалистическая партия (ppS); 
- Польская социалистиче ская партия 

(левица);
- революционная фракция Польской социа-

листической партии:
- рабочая Польская социалистическая 

партия;
- Польская социалистиче ская партия 

Пролетариат;
- народно-демократическая партия;
- народовый (национальный) рабочий союз;
- Фракция независимости народового рабо-

чего союза;
- Польский национальный союз;
- союз возрождения польского народа;
- совет комитета рабочих;
- Польский прогрессивный союз;
- Людовцы:
- Партия реальной политики;
- Партия польской государственности;
- союз народной обороны;
- союз Белого орла;
- союз прогрессивной молодежи;
- союз польской молодежи (заграничный). 
- синдикальное движение (профессиональ-

ные союзы). 
- Просветительные общества. 
- Католический союз. 
- социал-демократия Королевства Польского 

и Литвы. 
- военно-революционная организация 

варшавского военного округа [51]. 
в отношении поляков к русским есть два взаи-

моисключающих явления. с одной стороны, речь 
Посполитая оккупировала значительное количе-
ство территорий и городов бывших Киевского и 
Галицко-волынского княжеств; захватила терри-
тории Правобережной Украины; русских городов 
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Брянск и смоленск. Поляки с особой жестоко-
стью относились к оккупированному славяно-
русскому и православному населению. Поляки 
пытались захватить Москву и поставить своего 
ставленника для управления Московским княже-
ством. После раздела речи Посполитой поляки 
систематически организовывали восстания 
против россии, с особой жестокостью убивали 
русских военнослужащих и гражданское насе-
ление. 

с другой стороны, в тяжкие периода для 
самой Польши и поляков польские лидеры вспо-
минали о своем славянской принадлежности. 
К примеру, при выработке Прусской конститу-
ции 1849 года, где не оказалось места для поль-
ского народа и польского языка, поляки подняли 
«знамя славянства». один из польских депутатов 
Прусского ландтага заявил немцам: «если вы... 
лишите поляков всякого их права, если растоп-
чете их народные чувства, если вырвете надежду 
на улаживание наших отношений с Пруссией на 
пути мира, тогда, господа, мы вспомним, что мы 
не только поляки, но еще и славяне. Как сла-
вяне мы имеем пред собой будущее, как под-
данные Пруссии – никакого. тогда мы, поляки, 
пойдем с славянщиной. есть ли нам что терять? 
ровно ничего.... Мы найдем признание и спра-
ведливость у тех, кого вы называете варва-
рами. история знает только одну логику: либо 
мы найдем у вас справедливость, либо станем 
вашими врагами вместе со всем славянством» 
[76, стр. 91].

основными носителями славянства и храните-
лями славянских традиций были русские [93; 94; 
95; 96]. известный лидер поляков велепольский, 
пользовавшийся большим авторитетом среди 
правящих кругов Польши, в 1846 году опубли-
ковал: «Письмо польского дворянина князю 
Меттерниху», в котором изложил программу 
возможного сотрудничества поляков и русских. 
«Готовится новая будущность, – писал он, – надо 
на что-нибудь решиться. вместо беспорядочного 
похода на удачу, надобно избрать здравый и ука-
зываемый событиями образ действий посред-
ством смелой решимости... вместо того, чтобы 
изощряться вымаливанием себе положения на 
западе, мы можем, войдя в себя, создать себе 
будущность в противоположном конце и про-
ложить себе дорогу сквозь недра колоссальной 
державы. становясь более и более неспособным 
совладать со своей судьбой, как политическое 

целое, государство, мы можем обрести новую, 
как люди того же племени. в сознании славян-
ского единства должны погаснуть и ненависти 
наши... вследствие нашего (польского) содей-
ствия силы империи получили бы громадное 
приращение. она бы внутренне окрепла, освобо-
дившись от лихорадки, причиняемой ей нашими 
сопротивлениями. она обогатилась бы всеми 
умственными и нравственными способностями 
нашего племени..., и наше общее славянство 
вышло бы лучше и богаче, чем каждая из отдель-
ных входящих народностей. наконец, через нас 
империя приобрела бы влияние во всех стра-
нах, обитаемых нашими братьями, и неудержимо 
было бы ее обаяние по отношению к славянскому 
населению Юга и Запада» [76, стр. 93-94].

тем не менее, значительная часть подполья 
гибридной войны носила польское лицо и поль-
ский характер. Поляки воевали с русскими с 
особой жестокостью. 

Участники структур гибридной войны совер-
шали особо тяжкие преступления. Получили раз-
витие: элитный селективный террор; деморали-
зационный и дефункциональный террор; аграр-
ный, заводской, железнодорожный и иные формы 
террора. Уже в начале XX века были ликвидиро-
ваны: министр просвещения н.П. Боголепов [6, 
стр. 35-36; 7, стр. 63], два Министра внутрен-
них дел: д.с. сипягин и в.К. фон Плеве [6; 20, 
стр. 174-180, 181-193; 35, стр. 15-18-28-22; 73, 
стр. 46-47, 48-49; 74, стр. 228-235, 236-247], вели-
кий князь сергей, десятки губернаторов, генерал-
губернаторов, банкиров, собственников заводов и 
фабрик и др. [62; 92]. организовывались воору-
женные восстания в городах, на флоте, в армии 
[52]. 

в борьбе с подпольем гибридной войны актив-
ное участие принимала полиция. деятельность 
полиции по раскрытию преступлений регулиро-
валась законодательством. Полиция, как и зна-
чительная часть механизма государственной 
власти, была реформирована после 19 февраля 
1861 года. «Полиция… не могла оставаться в сто-
роне; в ожидании полного и окончательного пере-
устройстве ее, в 1861 году изданы были времен-
ные правила для устройства полиции в губер-
ниях, управляемых по общим учреждениям, а в 
1867 году совершено переустройство полиции 
в с. Петербурге» [97, стр. III]. Анализ материа-
лов, связанных с ликвидацией «народной воли», 
позволяет сделать вывод о первенстве полиции 
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по сравнению с III отделением собственной 
его императорского величества канцелярии. 
достаточно напомнить, что сотрудника анали-
тического подразделения спецслужбы россии, 
агента «народной воли» Клеточникова, задер-
жали сотрудники полиции [22]. они же факти-
чески разгромили «народную волю», арестовав 
основных действующих лиц [4].

в 1861 году был издан «сборник узаконений, 
постановлений и распоряжений, касающихся 
полиции» [97]. в нем содержались разделы: 
(глава XXXII), «По делам, подлежащим судеб-
ному разбирательству» и др. Применительно к 
данной работе особого внимания заслуживает 
глава XXXV «По отношению к лицам, содержа-
щимся под стражею». «в непосредственном веде-
нии полиции» состояли «особые тюремные поме-
щения, устраиваемые при полицейских управле-
ниях, частных домах и становых квартирах; что 
касается губернских и уездных острогов, то на 
полицию возлагается лишь наблюдение за благо-
устройством в них и за исполнением всех поста-
новлений закона о порядке содержания арестан-
тов» [97, стр. 609]. 

Правительство  ро ссийской  империи , 
судя по всему, не смогло создать уголовно-
исполнительную систему, соответствовавшую 
тяжести преступлений участников гибридной 
войны. Лица, осужденные к ссылке и каторге, 
нередко совершали побеги и возвращались снова 
к революционно- террористической деятельности 
[57]. в результате история российской империи 
закончилась в феврале 1917 года. и далее, осуж-
денные боевики, отбывавшие наказание в тюрь-
мах и на каторге, сформировали советское госу-
дарство и вошли в состав советского правитель-
ства рсФср, положив начало внутригосудар-
ственному красному террору, гражданской войне, 
геноциду населения россии [47, стр. 554-580]. 

в развитии российской государственности 
в период с 1917 по 1991 г. была одна особен-
ность: в качестве государствообразующей идео-
логии использовалось коммунистическое учение, 
в связи с чем коллективный Запад и весь капи-
талистический мир обвиняли россию в «комму-
низме и большевизме», обосновывая необходи-
мость борьбы с ней. Между тем, коммунизм не 
являлся идеологией самой россии. Коммунизм 
был разработан в Германии К. Марксом; ком-
мунистическая идеология была насильственно 
навязана россии ценой гражданской войны. 

революционное движение носило международ-
ный террористический характер и захватило 
власть в россии при поддержке Запада. Поэтому 
народы россии не могут нести ответственность 
ни за коммунизм, ни за большевизм. 

тем не менее, на основе целеформирую-
щей и организационно-объединяющей идеоло-
гии россия сумела восстановить и сохранить 
свою территорию, создать мощнейшую научно-
производственную базу, высокий уровень меди-
цины, образования, социальной защищенности 
населения.

в августе 1991 г. в результате реализации 
Гарвардского проекта сША ссср рухнул. 
Первый президент ссср и генеральный секре-
тарь правящей коммунистической партии 
Горбачев ликвидировал коммунистическую 
партию и ее органы управления. началось разру-
шение механизма государственной власти, суве-
ренизация бывших союзных республик. в 1991 
году бывшая союзная республики Украина зая-
вила о своем суверенитете [47, стр. 768; 105]. 

в современных условиях Украина снова пре-
вратилась в территорию гибридной войны. в 
появлении республики Украина есть ряд особен-
ностей. нынешняя Украина – это не эволюцион-
ное государство. Это часть территории бывшей 
российской империи и советского союза, отня-
тая у них в результате государственного перево-
рота 1991 г. на Украине было введено внешнее 
управление со стороны сША. в 2014 г. там был 
произведен фашистский переворот и установ-
лен политический режим нацизма и украинского 
национализма [39]. на территории Украины кар-
динальным образом изменился «юридический 
быт», который «складывается из различных обы-
чаев… действий, правил и органов, с помощью 
которых осуществляется правовая деятельность. 
действия людей основываются на их представле-
ниях о справедливом и несправедливом, законном 
и незаконном» [47, стр. 6]. 

После переворота 2014 года началась откры-
тая распродажа Украины. Как отмечал секретарь 
совета Безопасности российской Федерации 
н. Патрушев, «капиталы из страны давно уте-
кают за рубеж, экономика по-прежнему держится 
только за счет обременительных иностранных 
кредитов, долг по которым растет, а те остатки 
промышленности, которые смогли удержаться на 
плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас 
принято говорить, по демократическим ценам. 
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даже знаменитый украинский чернозем и лес 
железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, 
лишая страну… этого актива. А взамен – лишь те 
самые пирожки, которые американцы раздавали 
на Майдане» [79]. 

По сравнению с периодом Чигиринского вос-
стания гибридная война на территории Украины 
приняла иные организационно-криминальные 
формы. с одной стороны, заказчиком гибрид-
ной войны по-прежнему выступает коллектив-
ный Запад. основным объектом гибридной войны 
по-прежнему осталась россия. только теперь к 
россии добавилось еще и русское население на 
территории самой Украины, ставшее объектом 
насилия и геноцида со стороны украинских наци-
стов. всУ ввели в действие тактику нанесения 
ракетных и артиллерийских ударов по местам 
скопления гражданского населения на освобож-
денных территориях [112]. нацисты уничто-
жают русское население на подконтрольных тер-
риториях самой Украины. так, в г. Мариуполе 
«только в апреле 2022 г. на оставленных укра-
инскими войсками позициях были обнаружены 
тела 51 мирного жителя, а уже после полного 
освобождения и обследования города их количе-
ство составило более трех тысяч», – сообщили в 
следственном комитете рФ. – не имея возмож-
ности покинуть город и перемещаясь в поисках 
пропитания, мирные жители стали живой мише-
нью для украинских карателей, которые совер-
шали их убийства из различных видов воору-
жения» [25]. 8 мая 2023 г. глава управления 
разведки Министерства обороны Украины К. 
Буданов заявил, что «Киев продолжит совершать 
убийства русских по всему миру… Мы убивали 
и будем убивать русских в любой точке мира до 
полной победы Украины».

Журналист валентин Богданов указал, что 
такие слова Буданова буквально подпадают под 
вторую статью конвенции оон, которая даёт 
определение геноцида как действий, «совершён-
ные с намерением уничтожить, полностью или 
частично, национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу». Богданов также выра-
зил интерес к тому, что в связи с этим предпри-
мет международный уголовный суд и будет ли 
подвергнут судебному преследованию Буданов 
как лицо, «совершающее, приказывающее, помо-
гающее и даже подстрекающее к геноциду». тем 
более, Буданов не просто обыватель, он одно из 
официальных лиц Украины [32].

и это не просто генетическая ненависть 
Буданова к русским. Это исполнение установок 
и политики Запада по отношению к русским. 6 
сентября 2022 г. замминистра иностранных дел 
рФ сергей рябков заявил, что «россии объяв-
лена тотальная гибридная война, которая ведется 
во всех сферах…. степень озлобленности наших 
противников, наших врагов огромна, чрезвы-
чайна» [24], – сказал рябков.

организаторами и подстрекателями к совер-
шению преступлений выступает не группа 
революционеров-подпольщиков,  выпол-
нявших указания Запада, а весь «элитно-
государственный» потенциал республики 
Украина, находящейся под внешним управле-
нием коллективного Запада и сША. 

в период подготовки Чигиринского восста-
ния основными структурами гибридной войны 
были преступные группы лиц; группы лиц по 
предварительному сговору; преступные сообще-
ства из числа местного населения. в современ-
ной Украине созданы силы специальных опера-
ций как субъектов гибридной войны. 

Эксперты выделяют следующие основ-
ные субъекты гибридной диверсионно-
террористической войны, созданные на террито-
рии Украины для борьбы против россии. 

Войска специального назначения, 
формируемые на Украине США, НАТО  

и Великобританией 

на территории Украины действуют два 
диверсионно-разведывательных полка сил спе-
циальных операций вс Украины; 3-й и 8-й, кото-
рые готовят диверсантов для действий на терри-
тории днр, Лнр, на Крымском полуострове [3]. 
в формировании этих полков есть ряд особенно-
стей. они создавались сША без участия коман-
дования вооруженных сил Украины. Личный 
состав полков формируется непосредственно 
иностранными инструкторами ЦрУ и нАто. 
диверсанты готовятся по программе спецвойск 
сША и нАто, что говорит о высоком уровне 
диверсионно-разведывательной подготовки [3].

Представители ЦрУ, ссо сША и велико-
британии готовят диверсионно-разведывательные 
группы (дрГ) различного предназначения 
непосредственно на Украине. для подготовки 
дрГ непосредственно на территории Украины 
великобритания в апреле 2022 г. забросила во 
Львовскую область «около 20 специалистов по 
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диверсиям и партизанской войне… из состава 
особой воздушной службы великобритании 
(Special Air Service – SAS)» [27]. 

в августе 2022 г. стало известно о создании 
евросоюзом тренировочных «баз, чтобы трениро-
вать на них террористов для киевского режима… 
для натаскивания для киевского режима терро-
ристов и нацистских боевиков» [42]. в сентябре 
2022 г. эксперты заявили о том, что «Эстония… 
готовит диверсантов для работы на территории 
российской Федерации» [29]. 

Британские спецслужбы нередко выступают в 
роли организаторов спецопераций, проводимых 
дрГ всУ. К примеру, 1 сентября 2022 г. украин-
ские дрГ сделали попытку захвата Запорожской 
АЭс. По словам информированных источни-
ков, десантники, принимавшие участие в захвате 
Запорожской АЭс, «проходили подготовку за 
рубежом – в великобритании и Польше». После 
окончания спецподготовки они вернулись на 
Украину через одессу [21]. Попытка захвата 
Запорожской АЭс также «осуществлялась под 
контролем британских спецслужб». 

сША и нАто уделяют особое внимание веде-
нию гибридных войн против россии. 20 августа 
2015 года министр обороны сША Эштон Картер 
заявил на брифинге в Пентагоне: «Мы корректи-
руем наши возможности с учётом… поведения 
россии. Мы также по-новому работаем с членами 
нАто и не членами нАто, перестраиваясь на 
гибридную войну и достижение влияния» [31].

Подготовка диверсантов из числа 
украинских националистов

в национальной составляющей Украины есть 
одна особенность. само название «Украина» 
в XIX веке придумали поляки. до этого тер-
ритория Украины не имела официального 
административно-территориального назва-
ния. неофициально и в переписке она време-
нами называлась Малороссией, Малой русью. 
«Украина» – это окраина. После введения в 
официальный оборот слова Украина всех жите-
лей Украины стали называть «украинцами». 
Хотя они самым существенным образом разли-
чаются по днК. в результате название «укра-
инец» охватывает и восточных славяно- русов, 
носителей гаплогруппы днК R1a, и галичан-
бандеровцев, потомков галлийских людоедских 
племен европы. 

на Украине велась активная подготовка 

диверсантов из числа националистических слоев 
населения, мужчин и женщин. на практику они 
выезжали в сирию, где сражались в рядах банд-
формирований иГиЛ против законного прави-
тельства сирии [10]. 

наемники из числа граждан зарубежных 
государств, имеющие опыт диверсионно-
террористической деятельности

Как отмечают современные эксперты, после 
того как президент Зеленский объявил о соз-
дании «иностранного легиона» и отмене визо-
вого режима для добровольцев из-за рубежа, 
«Украина стремительно превращается в поле боя 
для солдат удачи всех мастей. в страну хлынул 
поток европейских и американских наемников. 
Многие – сторонники ультраправой идеологии, 
проще говоря – откровенные неонацисты» [53]. 
основная цель – участие в геноцидной войне 
против русского населения. 

Подготовка диверсантов из числа детей  
и подростков

Украина возродила систему подготовки мало-
летних диверсантов, существовавшую в фашист-
ской Германии. в 1941 году фашисты орга-
низовали подготовку малолетних диверсан-
тов из числа населения оккупированных реги-
онов ссср. для этого была создана диверсион-
ная школа «Гемфурт» [30]. Уровень подготовки 
диверсантов был столь высоким, что их забра-
сывали на самолетах даже в глубокие тылы за 
линию фронта [46]. 

По всей территории Украины были созданы 
центры подготовки малолетних диверсантов с 
восьмилетнего возраста. обучают малолеток 
опытные диверсанты [10]. 1 марта 2023 г. воен-
ный эксперт, подполковник Луганской народной 
республики (Лнр) А. Марочко заявил, что «укра-
инские боевики привлекают подростков к выпол-
нению задач на линии боевого соприкосновения. 
…Многие из них ранее были замечены в моло-
дежном движении националистов и проходили 
обучение в детских лагерях, направленных на 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность» [106]. ранее на территории Лнр была 
выявлена специальная база, где «детей готовили 
к осуществлению диверсионной деятельности» 
[106].

Националистические подразделения ВСУ

в гибридной войне против россии на стороне 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

156

коллективного Запада принимают участие и вой-
сковые формирования Украины, в составе кото-
рых имеются националистические войсковые 
структуры, проводящие карательные акции в 
отношении местного населения. они также рас-
стреливают военнослужащих всУ, не желающих 
принимать участие в войне.

в современной гибридной войне против 
россии остался прежний вековой субъект – 
Польша.

По мнению экспертов, «Польша была и оста-
ется самым настоящим хищником, причем 
слабым и потому невероятно жестоким и крово-
жадным. волей судьбы оказавшись между гер-
манским волком и русским медведем, польскому 
шакалу приходилось подъедать падаль за более 
сильными соседями» [38]. 

на территории Украины основным субъек-
том антироссийской агрессии по-прежнему явля-
ется Польша. После окончания первой миро-
вой войны, крушения российской и Германской 
империи, Австро-венгрии, произошло неожидан-
ное возрождение Польши. возникшая из небы-
тия Польша «стала обладателем древних рус-
ских земель Галиции и волыни». не проявив 
при этом никакой воинской доблести народа и 
гениальности «вождя Юзефа Пилсудского». «По 
рижскому мирному договору 1921 года» россия 
отдала Польше «западно-украинские и западно-
белорусские земли, которые составили половину 
её площади» [38]. Под юрисдикцией варшавы 
оказались «восточная Галиция, Западная волынь 
и так называемое “Закерзонье” – Холмщина, 
Лемковщина, Подляшье и надсянье, населенные 
почти 6 миллионами украинцев (15% от общего 
населения Польши)» [38]. 

По международному договору Польша должна 
была представить украинскому населению куль-
турную и национальную автономию. однако с 
первых же дней пребывания под властью поля-
ков малороссийское и западно-украинское насе-
ление подверглось эксплуатации и насилию. Уже 
24 марта 1923 года участники народного схода 
во Львове объявили, «что никогда не признают 
польской власти». После чего Польша развер-
нула на этих территориях политику «полониза-
ции» и «пацификации», геноцида местного насе-
ления [38]. 

в настоящее время Польша, пользуясь окку-
пацией Украины фашистским нацистским режи-
мом, проводит политику восстановления прежней 

оккупации исконно русских земель. Польские 
наемники систематически проводят на терри-
тории Украины массовые убийства по мотиву 
национальной, расовой, религиозной ненависти 
[15; 83]. ненависть славян-поляков к славянам-
украинцам бывает столь велика, что поляки рас-
стреливают даже украинских нацистов [100].

Как правило, значительная часть участников 
структурных подразделений ссо и всУ гибнут 
при проведении спецопераций либо попадают в 
плен. А вот здесь возникают вопросы, связанные 
с их содержанием. 

Правовой статус военнопленных закреплен в 
Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, 
статья 12 которой гласит, что «военнопленные 
находятся во власти неприятельской державы, 
но не отдельных лиц или воинских частей, взяв-
ших их в плен. независимо от ответственности, 
которая может пасть на отдельных лиц, держащая 
в плену держава несет ответственность за обра-
щение с военнопленными» [40]. в Женевской 
конвенции зафиксирована обязанность «при-
нимающей державы» обеспечить военноплен-
ным «условия не хуже, чем имеют военнослу-
жащие армии страны, захватившей пленных». 
военнопленные не должны подвергаться ника-
ким видам насилия, иметь «достаточное питание, 
доступ к медицинской помощи и душу». они 
должны иметь возможность покупать продукты в 
магазинах на территории лагеря. «в соответствии 
с документом военнопленных следует содержать 
в специально созданных лагерях, условия в кото-
рых должны быть существенно лучше, чем в 
тюремных камерах» [69].

Министерство обороны россии неоднократно 
заявляло о соблюдении норм Женевской кон-
венции. но, якобы, определенная часть военно-
пленных содержится «на территории воинских 
частей». на наш взгляд, если информация соот-
ветствует действительности, то это полнейший 
абсурд. Любая войсковая часть – это оружие. 
военнопленные – это даже не участники пре-
ступного сообщества. Это подготовленные сол-
даты и офицеры, которые знают правила несения 
службы и тактику захвата объектов. они могут, 
сговорившись, произвести уничтожение воен-
нослужащих вс рФ и захват оружия и боевой 
техники. «Минобороны отчиталось о создании 
лагеря для военнопленных, но сколько там нахо-
дится и все ли – неизвестно» [69].

другая информация гласит «о содержании 
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военнопленных в сиЗо... вплоть до Урала». 
По сведениям правозащитников, «в ростовской 

области освободили ближайшие к границе учреж-
дения Фсин. …там разместили украинских 
военных, захваченных в Мариуполе и донбассе» 
[28]. По мнению экспертов, многие учреждения 
Уис, прежде всего сиЗо, «оказались перепол-
нены из-за потока военнопленных с Украины».

А вот здесь возникают две проблемы. с одной 
стороны, значительная часть сиЗо переполнены 
подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми. 
Правозащитники «фиксируют рост числа аресто-
ванных по «экономическим» статьям, а также по 
делам о дискредитации армии и распростране-
нии фейков (ст. 207.3 УК)» [28]. Причина пере-
полнения сиЗо заключается в низком уровне 
квалификации следователей, которые исполь-
зуют сиЗо в качестве давления на подследствен-
ных, чтобы заставить их сознаться в предъяв-
ленных преступлениях. По мнению экспертов, 
«отправка в сиЗо идет уже бездумно, по при-
вычке всех сажают с заученными формулиров-
ками «может скрыться», «может оказать давление 
на свидетелей». Мы расцениваем это как давле-
ние на людей» [28].

Хотя некоторые источники считают, что 
«”перелимит” может быть связан со «специаль-
ной военной операцией» и появлением в россий-
ских сиЗо большого числа граждан Украины» 
[101]. Попытки членов общественной наблюда-
тельной комиссии (онК) проверить московские 
сиЗо на наличие там военнопленных натолкну-
лись на отказ руководства следственных изоля-
торов. руководители сиЗо подтвердили членам 
онК наличие у них пленных украинцев. но не 
допустило к ним участников комиссии со ссыл-
кой на действующее законодательство. ибо 
«наблюдение за пленными в законодательстве об 
онК не прописано» [69].

А вот здесь возникает другая проблема: 
процессуальные основания для размещения 
военнопленных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы россии. Как отмечают 
эксперты, «чтобы поместить военнопленных в 
обычный сиЗо к другим арестантам, их должны 
задержать именно правоохранительные органы, а 
суд отправить под стражу» [69].

судя по всему,  в  ивс и сиЗо нахо-
дится именно такая категория украинских 
военнопленных. 28 июня 2022 г. глава сК 
Александр Бастрыкин заявил на Международном 

молодёжном юридическом форуме, что «следо-
ватели его ведомства работают с двумя тыся-
чами украинских военнослужащих, находящихся 
в ивс и сиЗо». только на территории «Лнр и 
днр с пленными работают около 300 следовате-
лей – сотрудников российского следственного 
комитета» [69].

опыт содержания военнопленных в годы 
великой отечественной войны показывает разное 
отношение военнопленных к плену. Фашистские 
военнопленные, немцы, венгры, испанцы, ита-
льянцы и др., находясь в лагерях военноплен-
ных на территории ссср, были столь удовлетво-
рены условиями содержания, что не помышляли 
о побегах. советские военнопленные, уничтожа-
емые в концлагерях, нередко совершали группо-
вые и массовые побеги. в современной информа-
ционной сети нет примеров побегов украинских 
боевиков из военного плена россии [80]. 

в структуре всУ есть подразделения, кото-
рые не относятся к обычным армейским под-
разделениям, а выполняют карательные функ-
ции. соответственно, отношение к таким воен-
нопленным должно быть совершенно иным, и 
они должны находиться не в лагерях военноплен-
ных, а в сиЗо. 

2 августа 2022 г. «верховный суд признал 
украинское военизированное националистическое 
объединение «Азов» террористической организа-
цией и запретил его деятельность на территории 
россии» [26]. на суде были заслушаны показания 
многочисленных экспертов об особой жестоко-
сти азовцев по отношению к жителям днр, Лнр 
и Украины, о пытках гражданских и военноплен-
ных и о бессудных расстрелах людей. По мнению 
экспертов, «решение вс рФ изменит статус плен-
ных боевиков “Азова” и станет для них отягча-
ющим обстоятельством в преддверии грядущего 
суда» [26]. все они подлежали привлечению к 
уголовной ответственности по статье УК рФ 
«терроризм». По мнению экспертов, идеологиче-
ская программа «Азова» «носит экстремистский 
и неонацистский характер, который проявляется 
в экстремальном биологическом расизме, планах 
по правовой сегрегации других рас и народов, 
отрицании демократии, морали и международ-
ного права» [26].

судя по событиям, руководство всУ как раз 
и боится признаний военнослужащих национа-
листических подразделений. Поэтому принимает 
меры к их ликвидации даже на территории днр. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

158

29 июля 2022 г. вооруженные силы Украины 
«нанесли ракетный удар по исправительному 
учреждению в еленовке на территории донецкой 
народной республики, где содержались украин-
ские пленные». Причем это были не обычные 
солдаты, а «боевики националистического фор-
мирования “Азов”», признанного в россии терро-
ристической организацией. Были уничтожены 53 
из 193 человек, находившихся на территории объ-
екта. «Удар по еленовке, расположенной между 
донецком и волновахой, был нанесен из реак-
тивных систем залпового огня hIMARS» [111],

Между тем, в отношении наиболее одиозных 
боевиков всУ по непонятной причине не дей-
ствуют уголовные законы ни днр, ни россии. 
самые отъявленные боевики, длительное время 
совершавшие наиболее тяжкие преступления 
против гражданского населения днр, Лнр и 
военнослужащих вс рФ, не подпадают под уго-
ловную ответственность. 

о том, какая «участь» ждет наиболее оди-
озных боевиков, можно проследить по судьбе 
известной нацистки Паевской. 

После разгрома укрепленного пункта боеви-
ков в Мариуполе и пленения азовцев 16 марта 
2022 г. совершенно случайно была задержана 
женщина, пытавшаяся выехать из города на 
машине «скорой помощи». «на выезде из города 
в сторону Мангуша/Бердянска, была останов-
лена машина «скорой помощи». Кроме води-
теля там находилась женщина, похожая на швед-
скую лесбиянку и двое детишек. Женщину звали 
тайра… родителей этих детишек из «скорой» 
тайра убила… А детей попробовала запугать, 
чтобы прикинуться их мамой» [91], – сообщил 
корреспондент. 

вот что представляла собой задержанная 
«лесбиянка». до госпереворота в Киеве в 2014 
году Ю. Паевская была президентом федерации 
айкидо «Мутокукай Украина», занималась бое-
выми искусствами. «Принимала самое актив-
ное участие во время событий на Майдане. 
воспитанники ее школы «боевых искусств» 
действовали на стороне сША, избивая тех 
людей, кто пытался защищать правопорядок. 
Паевская оказывала помощь митингующим бое-
викам. «После начала карательной операции 
на донбассе создала «медицинский батальон» 
«Ангелы тайры», занимаясь лечением и эваку-
ацией раненых боевиков Ато» [56]. Принимала 
активное и непосредственное участие в боевых 

действиях на донбассе, организуя уничтожение 
русского населения восточной Украины. «на 
протяжении восьми лет тайра занималась лега-
лизацией западных наёмников, приезжавших в 
донбасс «на сафари – убивать русню». в каче-
стве прикрытия для наемников использовался 
созданный Паевской «отряд медэвакуации»… 
работавший 8 лет» [91]. 

о задержании Ю. Паевской каким-то образом 
сразу же стало известно в Киеве. Киев потребо-
вал вернуть тайру. россия вернула. сМи так и 
не смогли выяснить, кто принял решение и кто 
отдал распоряжение о возращении назад жен-
щины, совершившей тяжкое преступление, двой-
ное убийство, даже в день задержания.

Конвенция допускает привлечение к уго-
ловной ответственности военнопленных за 
ранее совершенные преступления. статья 85 
Конвенции предусматривает возможность под-
вергать военнопленных «преследованию в силу 
законодательства держащей в плену державы за 
действия, совершенные ими до взятия в плен». 

на территории днр были взяты в плен 
не только военнослужащие всУ, но и наем-
ники, на которых не распространяется действие 
Женевской конвенции. 

9 июня 2022 г. верховный суд днр приго-
ворил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 
28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 
21-летнего марокканца саадуна Брагима к смерт-
ной казни. По словам главы донецкой народной 
республики д. Пушилина, «оснований для поми-
лования осужденных к смертной казни британ-
ских наемников нет» [23]. смертная казнь должна 
была послужить предупреждением для тех тысяч 
наемников, кто прибыл на Украину уничтожать 
«русню» и воюет на стороны Киевского режима. 

совершенно неожиданно в защиту смертни-
ков выступила Государственная дума россии. 
Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции А. Луговой предложил произвести 
«обмен приговоренных к смерти в донецкой 
народной республике наемников» [23]. и это при 
отсутствии нормативно- правового регулирования 
порядка возвращения наемников, которые не под-
падают под нормы Женевской Конвенции.

Женевская конвенция от 12 августа 1949 
года об обращении с военнопленными [40] 
в разделе IV. «Конец плена» закрепляет 
порядок «непосредственной репатриации и 
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госпитализации в нейтральной стране». статья 
109 Конвенции гласит, что «стороны, находящи-
еся в конфликте, будут обязаны… отправлять на 
родину тяжело больных и тяжело раненных воен-
нопленных, вне зависимости от их звания и коли-
чества, после того, как они будут приведены в 
состояние, допускающее их перевозку».

Говоря о репатриации тяжело раненных и 
тяжело больных, конвенция допускает стремле-
ние сторон, «во время военных действий… нахо-
дящиеся в конфликте… при содействии соот-
ветствующих нейтральных держав,… заключать 
соглашения о репатриации или об интернирова-
нии в нейтральной стране здоровых военноплен-
ных, пробывших долгое время в плену». 

статья 110 Конвенции содержит перечень лиц, 
подлежащих «непосредственной репатриации». 
К ним относятся: «1) неизлечимые раненые и 
больные, умственные или физические способно-
сти которых, по всей видимости, сильно понизи-
лись; 2) раненые или больные, которые по про-
гнозу врачей не могут быть излечены в течение 
одного года, состояние которых требует ухода, а 
умственные или физические способности кото-
рых, по всей видимости, сильно понизились; 3) 
излечившиеся раненые и больные, умственные 
или физические способности которых, по всей 
видимости, сильно и навсегда понизились».

в качестве субъектов репатриации выступают 
«стороны, находящиеся в конфликте». 

Как стало известно 22 сентября 2022 г., в 
рамках организованного обмена Украина выдала 
россии 50 пленных. россия передала Украине 
215 человек, среди которых были командиры 
карательного батальона «Азов», признанного в 
россии террористической организацией, с позыв-
ными «редис» и «Калина», а также иностран-
ные наемники, приговоренные судом днр к 
смертной казни, с неотмененными приговорами. 
обмен был произведен при отсутствии информа-
ционного освещения со стороны россии. в нем 
каким-то образом оказались задействованы рос-
сийский олигарх Абрамович, президент турции 
Эрдоган и наследный принц саудовской Аравии 
Мухаммед бин салман [77]. У сМи вызвало 
недоумение участие в обмене наемниками и 
карателями-азовцами российского олигарха 
Абрамовича. Последний прославился уже тем, 
что передал 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 
фонд Украины [2]. олигарх Абрамович явно не 
относится к разряду патриотов россии. 

несколько иностранных наемников с неотме-
ненными приговорами о смертной казни, возвра-
щенных в европу, через некоторое время вновь 
прибыли на Украину и продолжают убивать рус-
ских. Часть возвращенных «азовцев», карателей, 
принимают участие в нападении на российские 
территории.

таким образом, современным плененным 
наемникам, боевикам и карателям всУ нет необ-
ходимости рисковать побегами. Чем тяжелее их 
преступления, тем скорее их вернут назад. 

и еще один вопрос. в Конвенции об обмене 
военнопленными речь идет о «содействии соот-
ветствующих нейтральных держав». в передаче 
убийц-наемников и карателей-нацистов при-
нимал участие лидер турции Эрдоган. Можно 
ли турцию отнести к разряду «нейтральных 
держав»?

турция под руководством Эрдогана проводит 
активную агрессивную, в том числе антироссий-
скую политику. в сферу своего «мягкого влия-
ния» Анкара включила громадный регион от вос-
точных Балкан до границ Китая и даже больше, 
включая сУАр (синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район Кнр) и части территории россии. 
Президент турецкой республики не стесняется 
использовать и военную силу» в Карабахской 
войне; в сирии; в ираке. По мнению экспер-
тов, «наибольшие опасения в россии вызывает 
инфильтрация пантюркизма и панисламизма на 
территорию постсоветского пространства, вклю-
чая национальные республики самой рФ. турция 
последовательно поддерживает киевский режим 
и оказывает ему не только материальную, но и 
прямую военную помощь. турецкие боевые бес-
пилотники «Байрактар»… представляют серьез-
ную угрозу для освободительной коалиции 
россии, днр и Лнр» [82]. Анкара в главных 
вопросах остается лояльным членом антирос-
сийского блока нАто; одновременно вовлекая в 
орбиту нАто бывшие советские республики. Под 
строительство великого турана турция наме-
тила изъять у россии значительную часть ее тер-
ритории вместе с населением и богатыми иско-
паемыми. Участвуя в возвращении на Украину 
боевиков-нацистов и иностранных наемников, 
Эрдоган укрепляет свой международный автори-
тет и поднимает «дух» карателей. 

на наш взгляд, назрела необходимость зако-
нодательно определить судьбу наемных убийц, 
воюющих против вооруженных сил россии, и 
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карателей-националистов из всУ. Более точно 
определить возможный порядок обмена именно 
военнопленными, но не убийцами-наемниками. 
в январе 2023 г. Уполномоченный по правам 
человека в россии т.н. Москалькова, находясь 
на международной конференции омбудсменов 
в Анкаре, заявила, что любые инициативы по 
взаимному обмену ранеными или пленными 

возможны только с разрешения высшего руко-
водства государств. «никакие действия, связан-
ные с взаимным освобождением лиц, получив-
ших ранения, или с обменом пленными, невоз-
можны без официальных решений специальных 
органов государственной власти, министерства 
обороны, и, конечно, верховного главнокоманду-
ющего» [89], – сказала она.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Аннотация. В представленном исследовании отмечается, что в условиях современности 
роль международно-правового регулирования в выполнении правоохранительными органами 
своих функций возрастает, так как деятельность, осуществляемая в соответствии с 
международными договорами, является одной из наиболее эффективных форм взаимо-
действия в правоохранительной сфере. Указывается, что Росгвардия – важнейшее звено 
правоохранительной системы, в деятельности которой сконцентрирован широкий спектр 
задач, стоящий перед государством и реализуемым им в своей правоохранительной функции. 
Такой подход обуславливает потребность в международном сотрудничестве в рамках 
заключаемых договоров. 

Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; 
международное сотрудничество; правоохранительная функция; терроризм; экстремизм; борьба 
с преступностью.

SHENSHIN V.M.

oN INTERNATIoNAL CooPERATIoN oF THE FEDERAL SERVICE  
oF THE NATIoNAL GuARD oF THE RuSSIAN FEDERATIoN  

WITH FoREIGN PARTNERS

The summary. The presented study notes that in modern conditions the role of international 
legal regulation in the performance of their functions by law enforcement agencies is increasing, since 
activities carried out in accordance with international treaties are one of the most effective forms 
of interaction in the law enforcement sphere. It is indicated that Rosgvardiya is the most important 
link of the law enforcement system, in whose activities a wide range of tasks facing the state and 
implemented by it in its law enforcement function is concentrated. This approach determines the need 
for international cooperation within the framework of the concluded agreements.

Key words: Federal Service of the National Guard Troops of the Russian Federation; 
international cooperation; law enforcement function; terrorism; extremism; fighting crime.

Проявление устойчивой тенденции к интер-
национализации и международной интеграции 

разных стран определяет уровень и мировые 
тенденции к постоянно проводимым процессам 
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по модернизации, актуализации и обновлению. 
расширение проблематики международного меж-
ведомственного сотрудничества, вовлечение в 
него значительного количества ведомств, привле-
чение к этому процессу все большего количества 
экспертов, усложнение обсуждаемой проблема-
тики [8] и структуры, переговорных процессов, 
влияют на качество обеспечения национальной 
безопасности российской Федерации. в условиях 
возрастания роли международно-правового регу-
лирования в выполнении федеральными органами 
исполнительной власти и особенно тех из них, 
руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент российской Федерации (сило-
вой блок), своих функций, показывает важность 
выбранного россией направления по развитию и 
модернизации таких отношений. 

в подпункте 9 пункта 26 стратегии нацио-
нальной безопасности российской Федерации в 
качестве стратегического национального прио-
ритета, направленного на обеспечение и защиту 
национальных интересов российской Федерации, 
и который осуществляется за счет концентрации 
усилий и ресурсов органов публичной власти 
названа стратегическая стабильность и взаимовы-
годное международное сотрудничество [4].

П од т ве р ж д е н и е  в ы с ка з а н н о го  и м п е-
ратива мы находим в Послании Президента 
рФ Федеральному собранию от 30.11.2010 
«Послание Президента рФ дмитрия Медведева 
Федеральному собранию российской Федерации» 
в котором указывается, что «Мы не только зани-
маемся развитием наших вооруженных сил, но 
и развиваем международное сотрудничество в 
сфере безопасности» [7]. 

в Послании Президента рФ Федеральному 
собранию от 21.04.2021 «Послание Президента 
Федеральному собранию» акцентируется вни-
мание: «Мы действительно хотим иметь добрые 
отношения со всеми участниками международ-
ного общения, в том числе, кстати, и с теми, с 
кем отношения в последнее время у нас, мягко 
говоря, не складываются» [6]. 

в юридической науке ведутся дискуссии 
в соответствии с которыми «увеличение мас-
штабов организованной преступности, терро-
ризма, коррупции, незаконного оборота нарко-
тиков и оружия, нелегальной миграции все чаще 
побуждает государства к объединению усилий 
в противостоянии подобным опасным проявле-
ниям путем создания, прежде всего, правовых 

механизмов взаимодействия как на универсаль-
ном, так региональном и двустороннем уров-
нях» [9].

Конституция российской Федерации в своих 
предписаниях устанавливает основы деятельно-
сти правоохранительных органов. ее положения 
сконструированы таким образом, чтобы выпол-
нялась необходимость обеспечения российской 
Федерации ее государственными органами в 
делах международного уровня. Международный 
договор в разрезе высказанного подхода есть 
не что иное, как важнейший элемент реализа-
ции внешней политики, проводимой российским 
государством в области правоохраны, где активно 
проявляются системы взаимосвязей правоохрани-
тельных и военизированных органов с родствен-
ными органами государств партнеров [1]. 

некоторые ученые, кроме того, отмечают зако-
номерность на основании которой в международ-
ных договорах можно встретить указание на кон-
кретный государственный орган, ответственный 
за реализацию того или иного положения дого-
вора [16, стр. 220].

Значительный круг международных межве-
доственных договоров заключается в правоохра-
нительной сфере. Учитывая малый срок суще-
ствования Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации (далее 
по тексту – росгвардия; Федеральная служба), 
именно, как нового федерального органа испол-
нительной власти, мы должны констатировать, 
что международное сотрудничество росгвардии 
– это новое направление деятельности указан-
ного государственного органа, причем, довольно 
успешное. такое сотрудничество выстраивается 
в виде системы долгосрочных отношений и вза-
имовыгодного сотрудничества с партнерами во 
всем мире. 

именно та деятельность росгвардии, и ее 
силовой составляющей – войск национальной 
гвардии, оказывает положительный эффект на 
такое сотрудничество. Примеров этому множе-
ство, и лишь на некоторых из них автор остано-
вится в настоящем исследовании в качестве под-
тверждения той или иной позиции. 

основными направлениями международной 
деятельности росгвардии выступают:

1.  взаимодействие в установленном порядке 
с органами государственной власти ино-
странных государств и международными 
организациями по вопросам, относящимся 
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к компетенции росгвардии.
2.  Заключение в соответствии с законодатель-

ством российской Федерации международ-
ных договоров российской Федерации меж-
ведомственного характера по вопросам, 
относящимся к компетенции росгвардии.

3.  обеспечение в соответствии с международ-
ными договорами российской Федерации 
подготовки кадров для соответствующих 
органов иностранных государств.

Характерным на сегодняшний день явля-
ется тенденция, нашедшая свое воплощение в 
Указе Президента российской Федерации от 
30 сентября 2016 г. № 510 «о Федеральной 
службе войск национальной гвардии российской 
Федерации» и выражающаяся в том, что 
директор росгвардии наделен правом заключе-
ния в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации, международных догово-
ров российской Федерации по вопросам, отно-
сящимся к компетенции росгвардии. При этом 
директор имеет право представлять росгвардию 
в отношениях с органами государственной власти 
иностранных государств и международными орга-
низациями [5]. Компетенция росгравдии опреде-
лена соответствующим Федеральным законом ФЗ 
«о войсках национальной гвардии российской 
Федерации» [3] и исследуется в публикациях 
ученых [10; 11; 12; 17; 18; 19; 24; 26].

Международное сотрудничество войск наци-
ональной гвардии характеризуется сохранением 
позитивных тенденций в развитии партнерского 
взаимодействия с зарубежными военизирован-
ными и правоохранительными структурами. 

наращивается диалог и деловые контакты с 
правоохранительными и силовыми структурами 
государств – участников снГ, одКБ, Шос и 
БриКс. расширялась география международного 
сотрудничества с государствами дальнего зарубе-
жья (вьетнам, Кипр, Куба, оАЭ, турция). 

Мероприятия международного сотрудничества 
осуществляются по таким направлениям, как: 

- охрана общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности; 

- антитеррористическая деятельность; 
- государственный контроль (надзор) за обо-

ротом оружия; 
- охрана имущества физических и юридиче-

ских лиц; 
- подготовка военных кадров; 
- техническое и медицинское обеспечение; 

- спортивные и культурные связи.
например, наиболее значимыми мероприяти-

ями международного сотрудничества в 2019 году 
стали:

- официальные визиты директора рос-
гвардии в турецкую республику и социали-
стическую республику вьетнам;

- приемы делегаций во главе с руковод-
ством военизированных правоохранитель-
ных структур вьетнама, сербии, турции, 
Казахстана, Китая;

- совместное российско-китайское анти-
террористическое учение «сотрудни-
чество-2019»;

- участие представителей войск националь-
ной гвардии в четырех мероприятиях по 
совместному применению воинских кон-
тингентов и формирований сил специаль-
ного назначения Коллективных сил опе-
ративного реагирования и Коллективных 
миротворческих сил одКБ, проводимых 
на территории Киргизии, таджикистана и 
россии;

- выступления команд росгвардии на меж-
дународных соревнованиях в Казахстане, 
Чехии и оАЭ [28].

По данным официального сайта росгвардии, 
только рабочих встреч с иностранными военными 
специалистами проведено: 

- в 2016 году – 7; 
- в 2017 году – 8; 
- в 2018 году – 15; 
- в 2019 году – 18;
- в 2020 году – 7; 

- командирование в страны дальнего и ближ-
него зарубежья: 
- в 2016 году – 11; 
- в 2017 году – 26; 
- в 2018 году – 24; 
- в 2019 году – 20; 
- в 2020 году – 6.

- приемы иностранных делегаций: 
- в 2016 году – 11; 
- в 2017 году – 13; 
- в 2018 году – 12; 
- в 2019 году – 23; 
- в 2020 году – 2.

- мероприятия по обучению иностранных 
граждан: 
- в 2016 году – 2; 
- в 2017 году – 5; 
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- в 2018 году – 5; 
- в 2019 году – 4; 
- в 2020 году – 4.

- количество подписанных документов: 
- в 2016 году – 1; 
 -в 2017 году – 3; 
- в 2018 году – 7; 
- в 2019 году – 6; 
- в 2020 году – 1.

- участие в  международных военно-
спортивных мероприятиях: 
- в 2016 году – 4; 
- в 2017 году – 5; 
- в 2018 году – 7; 
- в 2019 году – 7; 
- в 2020 году – 3 [29].

военнослужащие и сотрудники войск нацио-
нальной гвардии взаимодействуют с зарубежными 
коллегами, налаживают международное сотрудни-
чество, используют на практике уникальный меж-
дународный опыт по обеспечению безопасности 
на спортивных и других массовых мероприятиях. 

Характерной особенностью деятельности 
росгвардии выступает открытость в международ-
ном сотрудничестве. К примеру, по окончании 
Универсиады в Красноярске, с инициативой об 
обмене опытом к руководству росгвардии обра-
тились белорусские коллеги, на что они получили 
возможность ознакомления с различными нара-
ботками, в том числе непосредственно с выездом 
на объекты Универсиады. Кроме того, с аналогич-
ной просьбой обращались турецкие коллеги, кото-
рых интересовал опыт организации охраны пра-
вопорядка в период проведенного Чемпионата 
мира по футболу.

росгвардия активно развивает сотрудни-
чество в международной сфере. По словам 
директора росгвардии, наиболее плотные кон-
такты у росгвардии имеются с государствами-
членами и государствами-наблюдателями, вхо-
дящими в одКБ, Шос и БриКс, среди которых 
весьма продуктивно эта работа ведется с колле-
гами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и 
Китая. Поэтапно наращивается сотрудничество 
с Киргизией, Азербайджаном и таджикистаном, 
сербией, ЮАр и другими государствами даль-
него зарубежья [27].

К перспективам развития международного 
сотрудничества росгвардии с иностранными пар-
тнерами следует отнести:

1 .  о р г а н и з а ц и я  в з а и м од е й с т в и е  н а 

долгосрочной, системной основе. 
статус международных межведомственных 

соглашений федеральных органов исполнитель-
ной власти соответствует статусу межгосудар-
ственных и межправительственных договоров 
россии. 

Пунктом 4 статьи 15 Конституции российской 
Федерации закреплены правовые основы преде-
лов действия международного права. Пункт «к» 
статьи 71 основного закона страны указывает на 
сферу ведения российской Федерации – междуна-
родные договоры. При этом очевидно, что к веде-
нию российской Федерации отнесены и между-
народные соглашения. 

в части 2 статьи 3 Федерального закона 
«о международных договорах российской 
Федерации» [2] упоминается о межведомствен-
ных договорах, что, конечно же, не говорит о 
полноценном праве федеральных органов испол-
нительной власти, выступать в качестве субъек-
тов международного права. только государство 
в международных отношениях наделено правом 
участия в качестве самостоятельной единицы, 
обладающей международной правосубъектно-
стью. 

и.и. Лукашук по этому поводу говорит так: 
«стороной в договоре является государство, а 
не его органы, а употребляемое в Федеральном 
законе «о международных договорах российской 
Федерации» уровневое деление международных 
договоров отражает присущую договорной прак-
тике юридическую неточность» [14, стр. 83].

о.и. тиунов, А.А. Каширкина и А.н. Морозов 
пишут: «несмотря на значительное количество 
направлений, в которых заключаются межведом-
ственные договоры, все они являются договорами 
государства в целом, и именно государство несет 
ответственность за их исполнение» [25].

так росгвардия планирует к 2025 году заклю-
чить межведомственные соглашения о сотруд-
ничестве с заграничными коллегами, выполня-
ющими аналогичные задачи. 12 декабря 2022 
года, например, подписано соглашение между 
Федеральной службой войск национальной гвар-
дии российской Федерации и национальной поли-
цией республики никарагуа. Указанное соглаше-
ние подписано по результатам проведенных пере-
говоров заместителем директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии российской Федерации 
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генерал-полковником олегом Плохим с заме-
стителем генерального директора национальной 
полиции республики никарагуа главным комис-
саром полиции Альдо саенсом. Помимо этого 
подписан протокол о сотрудничестве в области 
образовательной и научной деятельности между 
санкт-Петербургским военным ордена Жукова 
институтом войск национальной гвардии и ака-
демией полиции республики никарагуа имени 
вальтера Мендосы Мартинеса.

таким образом, подписанием указанных 
международных документов, была открыта 
новая страница в истории взаимоотношений 
росгвардии и национальной полиции никарагуа. 
Формирование правовой базы сотрудничества 
позволит повысить эффективность взаимодей-
ствия в таких направлениях, как охрана обще-
ственного порядка, обеспечение общественной 
безопасности, противодействие современным 
формам терроризма и экстремизма, обеспечение 
мероприятий силовой поддержки борьбы с пре-
ступностью. созданы необходимые условия углу-
бленной кооперации путем обмена опытом, под-
готовки кадров, проведения совместных учений и 
тренировок. Укрепление межвузовского взаимо-
действия поспособствует расширению контактов 
в области образования и науки. 

2. обмен опытом в сферах борьбы с террориз-
мом, преступностью и обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности. 

Главной задачей в этом направлении высту-
пает создание механизма и долгосрочного взаимо-
действия с правоохранительными структурами и 
ведомствами зарубежных государств, выполняю-
щими аналогичные с росгвардией задачи. 

так, в ходе визита представителей росгвардии 
в турецкую республику был проведен ряд кон-
структивных встреч с руководством Мвд турции 
и командованием силами жандармерии турции. 
в частности, обсуждались вопросы развития 
сотрудничества в борьбе с глобальным терро-
ризмом, организации обмена опытом по другим 
важным направлениям деятельности.

в ходе визита делегация росгвардии ознако-
милась с работой оперативного пункта управле-
ния, где на практике была продемонстрирована 
система сбора информации о различных про-
исшествиях в стране и возможности штаба при 
управлении войсками. весьма интересны под-
ходы в вопросах оборота оружия, профилактиче-
ских мероприятий в данной области.

ознакомились с подготовкой кадров как в 
плане общего обучения сотрудников, повышения 
их мастерства и квалификации, так и имеюще-
гося опыта подготовки личного состава подраз-
делений специального назначения. Как и бойцам 
спецподразделений росгвардии, их коллегам из 
турции приходится также решать достаточно 
широкий круг вопросов, связанных с безопасно-
стью. Поэтому на всех этапах подготовки присут-
ствуют элементы отработки навыков проведения 
специальных операций в любых условиях – как в 
горной местности, так и на суше, в водной аква-
тории.

Конкретные вопросы взаимодействия обсужда-
лись на встрече с главой Мвд турции и команду-
ющим силами жандармерии. Позиции по многим 
направлениям сотрудничества сходны. Поэтому 
потенциал для борьбы с преступностью, терро-
ризмом и экстремизмом можно наращивать лишь 
при тесном международном взаимодействии.

Проведение совместных встреч в форма-
тах руководителей профильных подразделений 
росгвардии и жандармерии турции, организация 
конкретных мероприятий, позволят в дальнейшем 
наращивать эффективное сотрудничество.

таким образом, направления сотрудничества 
двух государств совпадают. А потенциал в сфере 
борьбы с преступностью, терроризмом и экс-
тремизмом будет только возрастать. сожжение 
на камеру Шведскими радикалистами в конце 
января 2023 года чучела, изображающего одного 
из руководителей турции, а также Корана, не 
может не сказаться на ожидаемой конфронтации 
между радикально настроенными группировками 
и турецкой жандармерией турции. в ответ турец-
кие граждане сожгли флаг Швеции. 

Поэтому эти и иные выходки негативно 
настроенных иностранных граждан только уси-
ливают столкновения с сотрудниками турецкой 
жандармерии.

3. Проведение совместных практических меро-
приятий, в том числе – международных учений. 

4. Активное участие в международных про-
фессиональных соревнованиях. Крайний пример 
– состоявшиеся в дубае состязания специаль-
ных подразделений правоохранительных орга-
нов, где команда росгвардии заняла четвертое 
место из 59 участвующих в соревнованиях кол-
лективов, включая из сША, Франции, италии и 
других стран. 

5. работа инструкторами по подготовке 
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специалистов правоохранительных структур оАЭ.
6. отдельной сферой сотрудничества является 

образование. так, в росгвардии в ведомственных 
вузах проходит обучение более 70 обучающихся 
из иностранных государств.

7. налаживание культурных связей. несколько 
лет подряд в канун 9 мая оркестр росгвардии 
выступает в Греции и на Кипре с програм-
мой песен военных лет. А график гастролей за 
границей Академического ансамбля песни и 
пляски войск национальной гвардии российской 
Федерации, расписан на год вперед.

таким образом, как видим, в деятельности 
росгвардии мелочей нет. Широкий спектр задач, 
стоящих перед росгвардией служит тому под-
тверждением. 

Максимальное раскрытие своего потенциала, 
соблюдение при этом прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение государственной и 
общественной безопасности – основные задачи 
войск национальной гвардии [13; 15; 21; 22]. 

росгвардия – важнейшее звено правоохрани-
тельной системы, в деятельности которой скон-
центрирован широкий спектр задач, стоящий 
перед государством и реализуемым им в своей 
правоохранительной функции [20; 23]. такой 
подход обуславливает потребность в международ-
ном сотрудничестве в рамках заключаемых дого-
воров и соглашений.

статус росгвардии в качестве министер-
ства придает определенное значение указан-
ному органу, как наиболее значимому участнику 
заключения международных договоров и согла-
шений межведомственного характера. Конечно 
же росгвардии в исследуемой нами сфере пред-
стоит провести существенную работу, тем самым 
доказать необходимость своего создания и суще-
ствования. сравнивая деятельность росгвардии 
и, к примеру, Мвд россии, нужно сказать, что 

Федеральной службе предстоит существен-
ная работа по совершенствованию правовых 
основ международного сотрудничества и выпол-
нения международных обязательств, к кото-
рой стоит в качестве координирующего органа 
привлекать Министерство иностранных дел 
российской Федерации. Как это ни парадоксально 
звучит, по сообщению Пресс-службы Пд Мвд 
россии, созданная правовая база сотрудничества 
Министерства с зарубежными партнерами вклю-
чает свыше 700 двусторонних и многосторонних 
международных договоров различного уровня 
(межгосударственных, межправительственных, 
межведомственных). только договорных отно-
шений по вопросам выдачи и правовой помощи 
по уголовным делам установлено более чем с 80 
государствами [9].

в связи с предполагаемым ростом количества 
заключаемых международных договоров меж-
ведомственного уровня, по-видимому, следует 
договорно-правовой департамент Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации наделить соответствующими полно-
мочиями по реализации вновь созданного меж-
дународного межведомственного соглашения 
росгвардии. 

Международные договоры межведомствен-
ного характера, участником которых является 
росгвардия, наряду с иными международными 
договорами российской Федерации, а также 
общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, являются частью правовой 
системы россии. реалии таковы, что такие дого-
вора способствуют соблюдению законности и 
правопорядка. 

росгвардия всегда готова к конструктивному 
диалогу с зарубежными коллегами и самому 
широкому сотрудничеству в вопросах противо-
действия международному терроризму.
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АБСОЛЮТНОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ В ПРАВЕ:  
ПРОБЛЕМА ИСТОЛКОВАНИЯ

Аннотация. Обосновывается мысль о том, что особенность права как социального 
регулятора определяется тем, что обязательность его норм диктуется не только угрозой 
наказания, но еще и ценностной природой самих норм. До уровня ценности право возвышает 
причастность его идее абсолютного. Аксиологически значимыми могут быть только 
абсолютные идеалы и ориентиры. Формулируется, что познание абсолютного требует 
адекватного себе абсолютного метода, который вырабатывается только в историческом 
процессе развития классической философии. Делается вывод: из мысли об абсолютной 
природе нравственно-правовых ценностей непосредственно следует идея их принципиальной 
равнозначности.

Ключевые слова: право; ценности; благо; абсолютное; классическая философия; 
Конституция Российской Федерации.

ISMAGILoV R.F.
SAL'NIKoV V.P.

ABSoLuTENESS oF VALuES IN LAW: THE PRoBLEM oF INTERPRETATIoN

The summary. The idea is substantiated that the peculiarity of law as a social regulator is 
determined by the fact that the obligatory nature of its norms is dictated not only by the threat of 
punishment, but also by the value nature of the norms themselves. To the level of value, law elevates 
participation in its idea of the absolute. Only absolute ideals and guidelines can be axiologically 
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Право является одним из наиболее древних 
и наиболее эффективных нормативных регуля-
торов общественных и межличностных отноше-
ний. но вместе с тем, это и наиболее сложный 
для понимания социальный феномен. Попытки 
объяснить его прямыми ссылками на возмож-
ность применения государством насилия никогда 
не были вполне успешными: рано или поздно 
вставал вопрос, почему государственное при-
нуждение обладает качественным отличием от 
всех остальных видов насилия. Предельную суть 
этого вопроса в свое время выразил Августин 
Блаженный, а в наше время повторил основопо-
ложник аналитической юриспруденции Г. Харт: 
«Чем отличается государство от шайки разбой-
ников?» [22, стр. 192-194]. 

в попытке ответить на этот вопрос философы 
права должны были раскрыть в праве такое его 
качество, которое выводит право за пределы 
обычного круга социальных явлений, окружаю-
щих человека и создаваемых человеком. в праве 
усматривали содержание, которое делало следо-
вание его нормам чем-то значимым для чело-
века, независимо от ожидаемых или не ожида-
емых санкций за нарушение закона. Это содер-
жание оказывалось созвучно совести человека, 
вызывало социальное одобрение, отвечало сло-
жившимся традициям и религиозным представ-
лениям о добре и зле. оно было одновременно 
и целью, и движущей силой его действия. и в 
таком качестве со времен Платона определялось 
как благо [20, стр. 29-36].

Правовая ценность является также и тем, что 
придает закону и самой государственной власти 
качества легитимности. собственно, легитим-
ность и есть ничто иное как законность, в кото-
рой выражена ее нравственная предпосылка.

но далее, однако, возникал новый вопрос 
уже относительно природы самих ценностей и 
об источнике их регулирующей силы. Конечно, 
в толковании права можно было ограничиться 

одной лишь отсылкой к ценности, на чем, соб-
ственно, и стоит вся неокантианская традиция в 
праве, хотя и трактует «абсолютный идеал» субъ-
ективистски, а его основу сводит к личности как 
к «абсолютной цели общественного прогресса 
[29, стр. 469]. однако признавая аксиологиче-
скую природу права его последним основанием 
и важнейшим качественным определением, мы 
неизбежно должны задуматься о том, почему мы 
считаем возможным такое признание. сам Кант, 
как известно, вынес этот вопрос за скобки науч-
ного познания, приравняв содержание блага к 
«вещи-в-себе» и связан его с сознанием и волей 
человека посредством отсылки к внешнему для 
его души требованию «долга» [21, стр. 55-57]. 

однако такая постановка вопроса была не 
более чем внешней аналогией, моделируемой 
в соответствии с отношением Канта к содержа-
нию идеи абсолютного. Понимая под абсолют-
ным единство самосознания, Кант отказывался 
раскрывать его содержания на том основании, 
что абсолютное никогда не может быть дано в 
опыте. однако при этом Кант настаивал на необ-
ходимости мыслить абсолютное как условие воз-
можности всякого опыта. тем самым он, однако, 
явно указывал на то, что ценностным содержа-
нием право и мораль наполняет именно явлен-
ность в нем абсолютного. Это абсолютное выхо-
дит за пределы всех особенных форм деятельно-
сти человека, осознается им как высшее и одно-
временно как глубоко внутреннее, связанное с 
самой сутью и смыслом бытия человека.

и.Г. Фихте, развивая критическую филосо-
фию и. Канта, утверждает возможность и необ-
ходимость раскрыть природу абсолютного в 
познании. опыт для него, в отличие от автора 
«Критики чистого разума» – это не единственно 
возможная форма познания. деятельность абсо-
лютного самосознания, настаивает Фихте, рас-
крывается в акте рефлексии. Что стоит за этим 
утверждением с содержательной стороны, для 

significant. It is formulated that the knowledge of the absolute requires an absolute method adequate 
to itself, which is developed only in the historical process of development of classical philosophy. It is 
concluded that the idea of their fundamental equivalence directly follows from the idea of the absolute 
nature of moral and legal values.

Key words: law; values; good; absolute; classical philosophy; Constitution of the Russian 
Federation.
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нас сейчас не так уж и важно [25, стр. 185-191]. 
важен общий вывод великих философов: цен-
ностное содержание права обусловлено присут-
ствием в нем абсолютного начала. 

Это же движение мысли мы находим и в 
«Философии права» Г.в.Ф. Гегеля, который раз-
вивает фихтевские логические формы опре-
деления абсолютного в формы историзма [10, 
стр. 182 – 184]. немецкие классики разраба-
тывали гносеологические проблемы познания 
абсолютного как в его чистых умозрительных 
формах, так и специально в применении к вопро-
сам философии права и государства. Абсолютное 
нельзя мыслить так, как мыслим любой другой 
предмет, данный нам непосредственно. Здесь 
требуется преобразование самого мышление, 
которое дает нам только лишь его развитие в 
классической философии. Абсолютный предмет 
требует для себя абсолютного метода.

Преодолевающая новоевропейскую метафи-
зику классическая философия Канта, Фихте, 
Шеллинга и Гегеля позволяет мыслить абсолют-
ное не только как субстанцию, но и как субъ-
ект. А значит: как конкретный процесс, т.е. не 
просто как нечто непосредственно данное, но 
как содержащее в самом себе опосредование 
своего отношения к особенным формам бытия. 
Классики философии рубежа XVIII – XIX вв. 
создают метод, позволяющий удерживать мыш-
лением конкретность единства субстанциального 
и субъективного в абсолютном, единства непо-
средственного и опосредованного, единства еди-
ного и различенного в многообразие. для такого 
мышления и понятие свободы больше не явля-
ется лишь благим пожеланием и абстрактным 
идеалом [15, стр. 179].

о значении абсолютного в праве мы читаем 
у выдающегося русского философа права 
и.в. Михайловского: «Как общая философия 
стремится познать не только абсолютные первоо-
сновы мира, но и тот порядок, в котором эти пер-
воосновы проявляются, способ реализации их в 
мире, так и философия права должна показать те 
общие пути, те принципы, при помощи которых 
абсолютная идея права как часть общемирового 
этического порядка реализуется в окружающей 
нас среде и в истории культуры» (цитируется по: 
[15, стр. 179]). для теоретического выражения 
этой «абсолютной идеи права» необходим синтез 
всех моментов истины, которые содержатся в 
исторически сложившихся учениях о праве, 

существовавших в правовой науке и существу-
ющих до настоящего времени. истинная теория 
права, содержащая в себе отношение к абсо-
лютному, может существовать только как пол-
нота, целостная совокупность всех этих момен-
тов. именно эта мысль лежит в основе идеи 
компрехендной теории права [11, стр. 39-46; 13, 
стр. 20-33]. Компрехендный подход к пониманию 
права включает все выделенные выше вариации 
его оценки и еще значительно большее число 
других, не обозначенных здесь, но ориентирую-
щих нас на всеохватывающее восприятие права, 
все более и более находящее своих сторонников 
[14, стр. 6-12].

истолкованные в философско-правовом кон-
тексте, нормы права осознаются человеком как 
явления абсолютного. если мы мыслим действи-
тельно абсолютное, то оно должно мыслиться 
как абсолютное самого человека, его глубочай-
шая внутренняя суть. тогда для человека согла-
сования своих поступков с нормами морали и 
права будут проявлением свободы, а не наобо-
рот. именно когда абсолютное добро постига-
ется человеком через феномен свободы, тогда 
оно становится для него ценностью. основанные 
на высших ценностях социальные нормы – это 
своего рода призма, расщепляющая чистый свет 
абсолютного добра в многоцветие человеческих 
поступков. Здесь вспоминается достоевский с 
его непрестанным стремлением найти всеобщую 
гармонию в самом человека, в глубинах его духа 
[2; 3, стр. 170-175; 4]. в противном случае все-
общая гармония будет видеться человеку лишь 
«хрустальным дворцом», куда ему хода нет. 
Уделом такого человека будет ад «подпольного» 
сознания. избежать этого ада, по достоевскому, 
может лишь тот, для кого абсолютная мысль, 
мысль абсолютного добра, есть «синтез все-
ленной» [26, стр. 33-36]. Мысль об абсолютно-
сти добра, о его единстве и единственности, раз-
витая и обоснованная достоевским, обеспечи-
вает аксиологию права и государства. русская 
философия права, восходящая, по свидетель-
ству П.и. новгородцева, к достоевскому, позво-
ляет перевести систему традиционных ценностей 
народов россии на язык философского дискурса 
и создать ценностно-ориентированную современ-
ную правовую идеологию [17, стр. 84-91]. 

если мы говорим о природе ценностей в 
аспекте их абсолютного характера [цитируется 
по: 5, стр. 186-188], то мы получаем и еще один 
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очень важный в практическом отношении вывод, 
развиваемый отсюда чисто дедуктивным путем. 
А именно: идею о принципиальной равнознач-
ности всех ценностей, пусть речь идет о ценно-
сти человека, общества, государства или о цен-
ности нравственных идеалов. в самом деле: если 
отнесение социально значимых умопостигаемых 
сущностей к сфере ценностей определяется их 
причастностью абсолютному, то их отношение 
нельзя измерять чисто количественно: говорить 
о степени ценности или о том, что тот или иной 
социальный идеал имеет большую или меньшую 
ценность. нельзя именно в силу «абсолютно-
сти абсолютного». ведь, нельзя быть абсолют-
ным в большей или меньшей степени, т.е. быть 
одновременно и абсолютным, и относительным. 
рассмотрим эту мысль подробнее. 

 высшей ценностью для любого человека 
является его жизнь, которая у него одна и потому 
для него абсолютна. Поистине ценностью можно 
назвать лишь то, за что человек готов отдать 
свою жизнь: свобода, существование и честь 
его близких, семьи, безопасность и независи-
мость государства, религиозные идеалы и т.п. 
Человек устанавливает своего рода эквивалент-
ность между абсолютной ценностью своей един-
ственной жизни и этими значимыми для него, 
объективными по своей сути, вещами, отношени-
ями, идеалами. тем самым он придает им статус 
абсолютной значимости, а значит – и статус цен-
ности. 

Поэтому ценность может быть только абсо-
лютной. относительно значимое не следует счи-
тать ценностью. Абсолютное же именно потому 
и абсолютно, что его нельзя оценивать количе-
ственно, говорить о большей или меньшей сте-
пени, выстраивать иерархию. Человек, общество 
и государство занимают разное место в онтоло-
гической структуре бытия, но в аксиологической 
позиции они равнозначны, будучи абсолютными 
ценностями. в особенности, если понимать госу-
дарство не механистически, а рассматривать его 
как выражение высшей нравственной идеи, как 
воплощение абсолютного блага [27, стр. 48-53].

Эта идея равноценности человека, общества и 
государства, как нам представляется, составляет 
фундамент конституционной нормы, выраженной 
в статье 55 Конституции российской Федерации, 
которая предусматривает возможность ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. нужно отметить, что уже 
с момента принятия Конституции российской 
Федерации в 1993 году идеи абсолютной цен-
ности человека, общества и государства всегда 
находили понимание в сознании как россий-
ских граждан, так и ученых-правоведов (причем, 
не только конституционалистов). достаточно 
вспомнить цикл лекций по этой или близкой 
темам, прочитанных в Государственной думе 
Федерального собрания российской Федерации 
в 2013 году такими авторитетными учеными 
как в.д. Зорькин, с.в. степашин, П.П. серков, 
А.А. Клишас, с.М. Шахрай… Подобный подход 
звучал и во вступительном слове, написанном 
к Юбилейному изданию Конституции рФ в 
2013 году Президентом российской Федерации 
в.в. Путиным: «наша Конституция – это сози-
дательно работающий политико-правовой доку-
мент, в котором заложен мощный внутрен-
ний потенциал… на базе идей и принципом 
основного Закона – удалось укрепить ключе-
вые государственные и общественные инсти-
туты, суверенитет и целостность россии, граж-
данский мир и согласие. обеспечить возможно-
сти для стабильного развития страны, для реали-
зации ее открытой внешней политики и зашиты 
национальных интересов. Уверен: уважая 
Конституцию, строго следуя ее положениям, 
мы сможем решить важнейшие задачи, кото-
рые стоят перед нашим государством. сплотить 
граждан ради построения современной, силь-
ной, устремленной в будущее россии» [1, стр. 4].

Конституция российской Федерации всегда 
выступала не только в качестве законодатель-
ного акта высшей юридической силы, адекват-
ного существующей правовой реальности, но и 
как документ, представляющий собой выраже-
ние высших нравственных смыслов, заложен-
ных в основе российской государственности. 
Поправки, которые вносились в основной Закон, 
вели к усилению ее аксиологического статуса 
[24, стр. 12-14].

особенно ярко это проявилось с принятием 
поправок в Конституцию российской Федерации 
по результатам всенародного голосования 1 июля 
2020 года, когда был сделан решающий шаг в 
развитии не только конституционного законо-
дательства, но и в целом права как социального 
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института. впервые основной Закон, дающий 
легитимность всем правовым нормам, обеспе-
чивает защиту не только прав личности, но 
также социально-нравственных и социально-
правовых ценностей: государственного сувере-
нитета, семьи, веры, нравственных традиций, 
истории народа. А значит, эти фундаментальные 
для общества традиционные ценности не просто 
декларируются на уровне основного Закона, что, 
конечно же, само по себе немаловажно. но, по 
сути, проявляется и юридически закрепляется их 
значение как действительного основания права и 

фундамента российской государственности [6; 7; 
8; 9; 10; 18; 19; 23; 28, стр. 227-238; 30]. 

Фундамент конституционных реформ 2020 
года составлял заложенный в правовой куль-
туре народов россии гуманистический потен-
циал права как социального института, который 
призван обеспечить присутствие в общественной 
жизни его базовых ценностей [31, стр. 7-23]. в 
этом случае само право непосредственно стано-
вится одной из важнейших ценностей личности 
и общества. все закрепленные в Конституции 
ценности являются абсолютными, они не имеют 
иерархии.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ПРАВО В xxII ВЕКЕ

Аннотация. Настоящая статья продолжает исследование-прогноз С.И. Захарцева 
и В.П. Сальникова о развитии права в XXII веке. Анализ современного состояния права 
показывает, что оно нуждается как в сокращении своих норм, так и в минимизации 
документооборота, что, видимо, и произойдет. При этом одной из задач, стоящих к XXII 
веку перед человечеством, сделать право понятным и доступным для всех, легким в осознании 
любого обывателя. 

Поскольку XXI век является веком прорыва информационных технологий, перед 
человечеством стало актуальным регулирование правом процесса доведения информации до 
человека, что, во-первых, скорее всего к XXII веку будет достигнуто, но, во-вторых, возможно 
повлечет ограничение прав человека. 

Дальнейшие достижения и прогресс науки в области медицины заставят в XXII веке 
интенсивно развивать медицинское право. Авторы предполагают, например, возможную 
пересадку мозга человека и регламентацию его последующей идентификации, включая 
наследственное и др. право; возможное законодательное регулирование процесса продления 
жизни людей с помощью искусственных технологий; закрепление на правовом уровне помощи 
в деторождении с помощью искусственных доноров и т.д.

Обосновывается и предполагается развитие международного медицинского права. При 
этом допускается, что вслед за жестким разделением медицинской науки на конкретные 
специальности то же самое произойдет и в юридической среде. Сделано предположение, 
что ожидаемый в XXII веке дальнейший прорыв в сфере постижения космоса обязательно 
должен привести к окончательному оформлению отрасли космического права, а, скорее всего, 
международного космического права. Ожидается развитие международного военного права 
и других международных отраслей права.

Ключевые слова:  право; прогнозирование; законодательство; государство; 
справедливость; информационные технологии; права человека.

ZAKHARTSEV S.I.
SAL'NIKoV V.P.

LAW IN THE 22nd CENTuRY
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The summary. This article continues the study-prediction of S.I. Zakhartsev and V.P. Sal'nikov 
about the development of law in the XXII century. An analysis of the current state of law shows that 
it needs both to reduce its norms and to minimize the workflow, which, apparently, will happen. At the 
same time, one of the tasks facing humanity by the 22nd century is to make the law understandable 
and accessible to everyone, easy to understand for any layman.

Since the 21st century is the century of a breakthrough in information technologies, it has 
become relevant for mankind to regulate the process of bringing information to a person by law, 
which, firstly, is likely to be achieved by the 22nd century, but, secondly, it may entail the restriction 
of human rights.

Further achievements and progress of science in the field of medicine will force the intensive 
development of medical law in the 22nd century. The authors suggest, for example, a possible 
transplantation of the human brain and the regulation of its subsequent identification, including 
inheritance and other law; possible legislative regulation of the process of extending the life of people 
with the help of artificial technologies; fixing at the legal level assistance in childbearing with the 
help of artificial donors, etc.

The development of international medical law is substantiated and assumed. At the same time, 
it is assumed that after the strict division of medical science into specific specialties, the same thing 
will happen in the legal environment. It is suggested that the further breakthrough expected in the 
22nd century in the field of comprehension of space must necessarily lead to the final formation of 
the branch of space law, and, most likely, international space law. The development of international 
military law and other international branches of law is expected.

Key words: law; forecasting; legislation; state; justice; information Technology; human rights.

одними из стратегических задач, стоящих 
перед наукой, как известно, являются познание 
настоящего и предсказание будущего. всегда 
актуально такое направление и для философии. 

Поэтому мы, закончив монографию о логосе 
права [50; 73], захотели тезисно поразмышлять 
о том, какой будет россия и российское право в 
XXII веке, если все будет продолжаться также 
как сейчас. 

начнем с общих замечаний.
россия два раза в век тяжело воюет. так было 

в VIII, XIX, XX веке, было и ранее. 
Можно ли допустить то, что в XXI и XXII 

веках избежать войн удастся? не знаем. Боимся 
предположить, что будут. но исторический опыт, 
интуиция и эрудиция говорят, что скорее всего 
вооруженные конфликты с участием россии слу-
чатся*. Это связано, как минимум, с тремя при-
чинами: 

-  природными богатствами россии, ее огром-
ной территорией и опасной перспекти-
вой посягательства на них. При этом для 
россии важно не стать ареной военных 
действий в противоборстве сША и Китая 
– стран, которые в настоящее время для нас 
могут представлять реальную опасность. 

-  внутренними противоречиями многонаци-
ональных народов россии. только за ХХ 
век мы были свидетелями неоднократ-
ных распадов и войн внутри россии [59]. 
Предположение, что к XXII веку население 
поумнеет выглядит наивным. 

-  борьбой за власть внутри государства. 
исторический опыт россии опять же убе-
дительно показывает, что каждый век как 
минимум один правитель нашего государ-
ства меняется силовым или нелегитимным 
путем. 

Как сказано в известном философском афо-
ризме, чтобы надеяться на светлое будущее чело-
вечества, в это человечество надо верить. 

если исходить из того, что снова будут войны, 
то в ХХII веке право получится опять жестоким, 
основанным на воле правящего (господствую-
щего) класса или силе победителя. Как нередко 
было в россии во все времена. Причем обра-
тите внимание, что сила российского государ-
ства всегда была связана с единоначалием. то 
есть, вероятно, будет человек, которому дозво-
лено все: казнить и миловать исключительно по 
собственному усмотрению, не опираясь на букву 
закона. Под него и для него будут издаваться 
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все правовые нормы. Кто будет этим челове-
ком – жестокий гражданский правитель или 
маршал-главнокомандующий – сказать трудно. 
Что в таком случае мы ждем от права? оно будет 
таким же, как сто, двести, триста лет назад и во 
многом функционировать по принципу: вот при-
едет барин – барин вас рассудит, с периодиче-
скими послаблениями или ужесточениями. 

Победы или поражения в военных конфликтах, 
достижения или просчеты руководства россии 
в экономике и внутренней политике определят 
ее дальнейший путь в XXII веке. Мы видим два 
пути. 

социалистический тип с вариациями ссср 
или Китая и обеспечивающее их соответствую-
щее право. такой путь для россии в XXII веке 
мы не исключаем. 

Посткапиталлистический тип, условно назван-
ный нами «запрограммированное общество» 
[25; 32; 33; 34; 38; 40]. в нем люди будут полу-
чать сносный заработок, еду, проживание, иметь 
время на хороший отдых и развлечения, но 
находиться под постоянным жестким контро-
лем и с жесточайшей ответственностью за несо-
блюдение порядка, высказывание собственного 
мнения, критику власти. При этом само обще-
ство путем, например, недоступности образова-
ния или медицинскими средствами будет жестко 
поделено на классы (касты, сословия, ранги или 
как-нибудь еще). А жизнь большинства, вклю-
чая потолок умственного и карьерного разви-
тия, будет строго определяться уже заложенной 
с рождения программной. то есть, будь счастлив: 
спокойно живи, работай, отдыхай, но вопросов 
не задавай и никуда не лезь. своего рода: чело-
век – функция. роль права и закона в запрограм-
мированном обществе будет связана как мини-
мум с двумя плоскостями. Первая: конституци-
онное декларирование всеобщего равенства, абсо-
лютного равенства между высшим чиновником и 
рабочим, миллионером и бедным крестьянином, 
бизнесменом и школьным учителем и т.д. другая 
плоскость права и закона связана с тем, чтобы 
с их помощью рабочий тем не менее оставался 
рабочим, крестьянин – крестьянином, а миллио-
нер – миллионером. иными словами, роль права 
в программируемом обществе связана с обеспече-
нием сносного существования людей-функций и 
запредельно-зажиточного существования тех, кто 
это общество программирует, то есть тех, кому 
принадлежит реальная власть. в зависимости от 

исторического этапа россии власть в ней может 
принадлежать официальному главе государства, 
окружению главы государства, духовному лидеру, 
самому богатому человеку страны или группе 
таких людей. их идеология и взгляды на жизнь 
обязательно отразятся в праве. 

в наших философско-правовых работах мы 
неоднократно обсуждали запрограммированное 
общество, доказывая, что такие процессы в мире 
уже давно идут. и определенное удовлетворение 
от работы вызывает то, что проблему запрограм-
мированности современного общества так остро 
мы подняли одни из первых. 

в части технического прогресса и его влияния 
на право. К ХХII веку скорее всего будут изобре-
тены новые системы информационного обмена, 
что заставит право сильно видоизмениться. об 
этом опять же говорит накопленный человече-
ством опыт последних столетий. вспомните, в 
начале XX века в жизнедеятельность были вне-
дрены недавно появившиеся радио и телефонная 
связь. в начале XXI веке активно стал функцио-
нировать интернет. с учетом стремительно раз-
вивающихся технологий мы уверены, что к XXII 
веку средства связи и контроля поднимутся на 
принципиально новый уровень. 

в контексте прав человека в россии должен 
состояться какой-то поворот, водораздел, жест-
кая черта, защищающая личные права и личное 
пространство. Уже сейчас технические средства 
позволяют практически всегда и во всем контро-
лировать человека: его местоположение, разго-
воры, платежи, соблюдение правил дорожного 
движения, дисциплинированность в офисе, на 
улице и дома и т.д., и т.п. технические средства, 
несомненно, будут и далее активно внедряться 
в личную жизнь людей, нарушая естественные 
права человека. они уже сегодня представляют 
реальную опасность для человека и всего обще-
ства [2; 26; 27; 33; 61; 62; 66; 71]. и что-то с этим 
надо делать. 

Правда, в части развития технических средств 
важно высказать еще одно рассуждение. в тече-
ние крайних десяти лет мы проводим обшир-
ные исследования того, что люди понимают под 
правом, каким хотят видеть его и чего в совре-
менном праве не хватает. в россии во всех круп-
ных городах люди, как будто сговорившись, 
утверждают, что современному российскому 
праву очень не хватает человечности и справед-
ливости. но достичь справедливости, принять 
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справедливое решение возможно только в случае 
полного установления обстоятельств дела, иными 
словами, установления объективной истины по 
делу. Устанавливать объективную истину, на 
основе чего принимать справедливые решения, 
россияне требуют в разрешении гражданских, 
административных и тем более уголовных дел.

если писать о российском уголовном про-
цессе, который нам ближе, то длительное время 
в нем требование установления объективной 
истины было обязательным, закреплено в законе. 
в наши дни, в ходе перманентного проведения 
реформ, это требование отменено. дискуссия по 
этому вопросу продолжается [8; 19; 28; 29; 31; 
35; 52].

в сознание ученых и практиков даже кто-то 
активно пытается внедрить мысль о том, что объ-
ективную истину установить-то и невозможно. и 
здесь следует вернуться к развитию технических 
средств. вспомните, сколько еще недавно было 
споров, например, по дорожно-транспортным 
происшествиям. стороны, особенно при рас-
следовании уголовных дел об авариях, нередко 
активно изворачивались и пытались изложить 
ситуацию лживо, но в свою пользу. современное 
оборудование площадей и магистралей столицы 
видеокамерами теперь позволяет уверенно опре-
делить, что же случилось на дороге на самом деле 
с точностью до секунд и полуметров, увидеть 
действия сторон во время события и сразу после 
него. то есть, позволяет установить объектив-
ную истину, на основе чего принять справедливое 
решение. Яркий пример – дорожно-транспортное 
происшествие с артистом М. ефремовым. немало 
случаев раскрытия преступлений и объектив-
ной оценки ситуации на основе записей офис-
ных видеокамер, видеорегистраторов в магази-
нах и квартирах и т.д. то есть надо признать, что 
жесткий технический контроль в таком аспекте 
может быть и полезен. Хороший и всем понят-
ный пример приведем опять же из организа-
ции дорожного движения. вспомните, еще не 
так давно в Москве было не принято пропускать 
пешеходов на пешеходных переходах. требование 
пропускать пешеходов было, но оно практически 
не соблюдалось. Установление видеокамер прак-
тически у всех переходов, объективная фиксация 
нарушений и введенная строгая ответственность 
заставили водителей это требование соблюдать. 
Уже сейчас видеокамеры улиц не просто фикси-
руют, но и распознают людей, все их действия. 

Затем, возможно, научатся записывать разговоры 
каждого в толпе, а самих видеокамер или других 
фиксирующих технических средств будет гораздо 
больше.

в части объективной истины следует сде-
лать еще одно дополнение. до сих пор, несмо-
тря на то, что на дворе давно XXI век, уголов-
ный процесс всего мира осуществляется вокруг 
показаний. именно показания (подробный рас-
сказ человека об обстоятельствах преступления) 
ставят во главу угла следователи, прокуроры, 
судьи. Проведенные нами исследования убеди-
тельно показали, что судьи всего мира любят, 
когда подсудимый признает свою вину. то есть, 
подсудимый встает и дает показания, что вино-
вен в том-то. тогда, по признанию судей, его 
легче судить и не мучают сомнения. К настоя-
щему времени мы неофициально опросили 300 
зарубежных и российских судей (официально 
говорить отказались). из 300 судей 297 (вдумай-
тесь!) признались, что при вынесении обвини-
тельного приговора для них очень важно, чтобы 
в уголовном деле были признательные показания 
подсудимого. Это по-прежнему непроизвольно 
провоцирует органы дознания и следствия на 
получение таких показаний незаконным путем. 
Широкомасштабная фиксация техническими 
средствами поведения людей позволит докумен-
тировать события произошедшего, на основе чего 
точно устанавливать объективную истину. 

Мы не сомневаемся в том, что технические 
средства контроля за людьми в XXII веке будут 
и дальше совершенствоваться [1; 9; 10; 14; 16; 
17; 18; 44; 48; 49; 51; 54; 64]. Уверены, что изме-
нится деятельность спецслужб [4, стр. 7-45; 39; 
67]. и определенные плюсы в этом есть. Главное, 
повторимся, найти и предусмотреть правовыми 
мерками разумный баланс между интересами 
государства, общества и естественными правами 
человека. 

возможно, что жизнь заставит принять 
какой-нибудь информационно-контрольный 
кодекс, переформатировать набирающее обо-
роты информационное право на информационно-
контрольное, информационно-техническое и 
информационно-естественное право. А также на 
международное информационное право. 

о доказательствах будущего, кстати, размыш-
ляем не только мы. так, М.и. Клеандров выска-
зал интересную и перспективную мысль. По 
мнению этого ученого, в обозримом будущем 
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(по его прогнозам – в течение ближайших двух 
десятилетий) наступит время третьей револю-
ции в рассматриваемом векторе формирования 
абсолютных доказательств на научной основе 
для обеспечения справедливости в осуществле-
нии правосудия. Это будет метод ментоскопиро-
вания (от латинского mens – ум, образ мыслей) 
либо, как вариант, – метод вериметрии (от латин-
ского veritas – истина). в основе этого метода 
лежит факт из области физики мозга: инфор-
мация, получаемая всеми органами чувств каж-
дого человека – через его зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус, ощущение, гравитации и проч., 
– проникает в мозг человека и там сохраняется, 
не исключено, что навсегда в полном объеме [60, 
стр. 242-243]. Последующие достижения науки 
вполне возможно позволят эту информацию из 
мозга получать. 

возвращаясь к будущему права. сейчас рос-
сийское общество (да и не только российское) 
явно перегружено законами и подзаконными 
нормативно-правовыми актами. иными словами, 
право нуждается как в сокращении своих норм, 
так и в минимизации документооборота, что 
видимо произойдет.

Про настоящее время М.и. Клеандров точно 
написал, что методология законопроектирования 
и соответственно законодательно-нормативное 
поле в нашей стране далеки от желаемого [60, 
стр. 97]. о том же в принципе сказали и другие 
ученые, отметив, что индивидуальное созна-
ние граждан не в состоянии даже уследить за 
тысячами принимаемых каждый год законов. 
Презумпция знания закона утратила всякий 
смысл. общественное поведение граждан сво-
дится к постоянно приспосабливанию к меняю-
щимся условиям. возникает вопрос: каким обра-
зом все эти требования довести до граждан и 
смогут ли люди их запомнить, чтобы соблюдать, 
как того требует часть 2 статьи 15 Конституции 
российской Федерации [60, стр. 97]?

допускаем, что в XXII веке осуществится 
создание какой-то универсальной, полной, 
легкодоступной комментированной базы 
нормативно-правовых документов россии. 
Чтобы при возникновении вопроса любой зако-
нопослушный гражданин мог с помощью своего 
технического мобильного устройства получить 
быстрый и правильный совет о том, как посту-
пить. Эта база должна быть обязательно госу-
дарственной. Чтобы в ней излагалось не частное 

мнение юриста, а именно комментарий госу-
дарственных органов. Кроме того, такая база 
должна быть «привязанной» к месту нахожде-
ния человека или к месту вопроса, поскольку в 
разных субъектах российской Федерации разное 
законодательство. Мы полагаем, что в кодексы 
внесут возможность человека сразу воспользо-
ваться такой базой при задержании, доставлении 
в органы полиции, происшествии (аналог о воз-
можности помощи защитника).

Одна из задач, стоящих к xxII веку перед 
человечеством, сделать право:

-  кратким;
-  понятным и доступным для всех, легким 

в осознании именно обывателя. 
о том же чуть с другой стороны. сейчас любое 

министерство или ведомство буквально завалено 
различными документами: приказами на зачисле-
ние и увольнение, командировку и отпуск и т.д., 
а также множеством инструкций. Эти инструк-
ции, естественно, мало кто знает и не помнит, 
они нередко противоречат друг другу, не вычи-
таны. то же относится и к учебным заведениям, 
в том числе вузам. М.и. Клеандров привел отлич-
ный пример, как действующая система государ-
ственной аттестации российских вузов привела 
к тому, что недавно один из вузов новосибирска 
представил в рособрнадзор отчет на 200 тысяч 
страниц. Проверка филиала новосибирского госу-
дарственного педагогического университета, где 
всего 5 программ и около одной тысячи студен-
тов, потребовала отчета на 40 тысяч страниц. 
Более того, отчеты надо было представлять не 
только в электронном, но и бумажном виде [60, 
стр. 100]. Цитируемая в настоящей статье книга 
названного ученого нами оценена как весьма 
достойная [6, стр. 190-194]. 

вполне допускаем, что к каждому должност-
ному лицу следует приложить какое-нибудь 
устройство с усовершенствованным QR-кодом 
или его аналогом, где будут четко отражены его 
права и обязанности, законы, приказы и инструк-
ции, определяющие его действия. Причем, 
конечно, они с помочью электроники должны 
быть сокращены, в них должны быть устранены 
противоречия и дублирование. там же должны 
содержаться типовые действия по обжалованию 
действий чиновника. 

возможно будет QR-код, со всеми нормами 
права к конкретному продукту, предмету и т.д. 
Покупаешь в магазине вещь, к ней имеется 
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приложенный QR-код, сканировав который, 
высвечивается полная информация о возможно-
сти возврата товара, на основании каких именно 
норм и типовых бланков. там же содержится 
информация о порядке обслуживания продав-
цами покупателей со всеми типовыми нарушени-
ями и порядком выхода из них и т.д. направите, 
например, условный QR-код на знаки дорожного 
движения, и вам подробно разъяснят, на основе 
каких норм необходимо правильно пересечь про-
езжую часть, что имеет права требовать с вас 
работник дорожно-патрульной службы полиции 
или парковщик. При получении жилья в QR-коде 
с различными разделами и подразделами будет 
представлена полная нормативная информация 
о порядке его покупки, оформлении права соб-
ственности, правилах поведения с соседями и 
собственного поведения, эксплуатации жилья, 
оплаты и т.д. 

возможно, кстати, будет упрощенная иденти-
фикация личности.

также обратим внимание на очевидный факт, 
что люди всего мира стали объективно меньше 
читать художественную литературу. но инфор-
мация стала доходить до них гораздо быстрее. 
надо подумать (и скорее всего этот вопрос будет 
решен) о регулировании правом процесса доведе-
ния информации до человека. однако к подобным 
достижениям надо подходить двояко, поскольку 
помимо очевидных плюсов, регулирование про-
цесса доведения информации до человека может 
повлечь и ограничения его прав. 

Мы ожидаем дальнейших прорывов в обла-
сти медицины, что не может не коснуться права, 
в том числе медицинского права. речь пойдет, 
скажем, о возможной в будущем пересадке мозга 
человека и вопросов последующей идентифика-
ции человека, правовом регулировании продления 
жизни людей с помощью искусственных техноло-
гий, регулирования правовой помощи в деторож-
дении с помощью искусственных доноров и т.д.

Чуть касаясь истории медицинской науки, 
обратим внимание на то, что первоначально овла-
девшие ей люди имели специальность «врач». 
однако жизнь (в самом прямом смысле слова!) 
заставила разделиться медицинские специаль-
ности на множество подспециальностей: карди-
ологов, урологов, стоматологов, онкологов и т.д. 
Причем каждая из них продолжает дифферен-
цироваться и имеет собственную нормативную 
лечебную базу. Право традиционно идет следом. 

в контексте этого мы допускаем, что каждая из 
врачебных специальностей к XXII веку может 
иметь и собственных юристов – «узких» специа-
листов по договорам на конкретные направления 
лечения. соответственно, несмотря на желаемую 
доступность и понятность для населения юри-
дической информации (о чем писалось выше), в 
самой юриспруденции не исключена более жест-
кая дифференциация специальностей. 

не сомневаемся при этом, что будущие в XXII 
веке бытие, жизнь, перемещения, возможный 
определенный размыв границ, туризм заставят 
самостоятельно функционировать международ-
ное медицинское право. 

Здесь же надо сказать, что в XVIII-XIX веках 
человеческая жизнь длилась относительно мало. 
в XX-XXI вв. благодаря медицине стала длиться 
значительно больше. Это вполне возможно опре-
делит создание, а затем и развитие пенсионного 
права. 

в настоящее время активно развивается крип-
товалюта, система электронных платежей. Уже 
сейчас трудно предположить, к чему приведет их 
дальнейшее совершенствование к XXII веку. При 
этом высоко оцениваем усилия специалистов по 
недопущению преступности в электронной и бан-
ковской сфере [7; 12; 13; 30; 53; 72].

все идет к тому, что в XXII веке будет даль-
нейший прорыв в сфере постижения космоса. сие 
будет означать обязательное оформление отрасли 
космического права, а, скорее всего, международ-
ного космического права [11; 20, стр. 136-142; 
36]. 

Конфигурация международного права может 
остаться прежней, а может измениться до неу-
знаваемости. Это будет зависеть от политиче-
ской обстановки в мире, вооруженных конфлик-
тов, сфер влияния.

в то же время, исторический опыт показывает, 
что гражданское, семейное, трудовое, уголовное в 
целом изменяются не очень сильно. Мы полагаем, 
что эти, как собственно и большинство других 
отраслей права, останутся примерно на том же 
уровне, с нюансами, характерными для конкрет-
ных стран, а также развития технологий. 

изменения в отраслях права, связанные с 
информационными технологиями, на самом деле 
постепенно происходят. Уже, например, распро-
странены электронные и при этом дистанцион-
ные оплаты штрафов и услуг и т.д. возможно, 
что с помощью электронных устройств, при 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 4

184

соблюдении различных процедур, «по удаленке» 
в дальнейшем будут допустимы крупные сделки 
или международные договоры. в уголовном 
праве дистанционные допросы с помощью элек-
тронных устройств уже разрешены. 

не исключаем (на что, правда, пока смотрим 
с юмором), что в семейном праве заключение 
браков скоро будет допускаться дистанционно и 
на удалении как от ЗАГса, так и жениха от неве-
сты. 

Здесь же не можем не сказать хотя бы пару 
слов о женщинах или говоря юридически: лицах 
женского пола. на протяжении столетий жен-
щины боролись – как нередко заявлялось ими! 
– за равноправие с мужчинами. При этом в евро-
пейских государствах на самом деле женщины 
традиционно имели больше прав чем мужской 
пол. в мусульманских государствах, напро-
тив, попытки женщин встать на один уровень с 
мужчиной в целом успехов не имели. с учетом 
нашего прогноза о в целом неизменности граж-
данского, семейного, трудового отраслей права 
и сохранения XXII веке для разных государств 
своих традиционных укладов предполагаем, что 
скорее всего в европейских странах женщины 
будут и дальше укреплять свои позиции, в то 
время как в мусульманских странах главой оста-
нется мужчина. 

надеемся, что в XXII в. вновь будут признаны 
извращениями гомосексуализм и лесбиянство, 
человечество перестанет изживать себя и раз-
вращать. А право вновь будет стоять на страже 
морали. надеемся, что усилится и борьба с неза-
конным оборотом наркотиков [21, стр. 34-37; 22, 
стр. 16]. 

в юридической науке уже сейчас активно 
обсуждается возможная замена судьи-человека 
на судью-робота. так, глубокое исследование 
названного вопроса провел д.А. Пашенцев [65, 
стр. 23-25]. нам тоже не раз приходилось по 
этому поводу выступать [20, стр. 156-159; 41, 
стр. 176-180]. По нашему убеждению, робот 
никогда не сможет в полной мере оценить субъ-
ективную сторону правонарушения. Как бы ни 
был высоко развит искусственный интеллект, он 
не заменит человека и человечность. Помимо 
того, что не учитывают сторонники роботов как 
способа решения борьбы с коррупцией: роботов 
кто-то должен программировать. Кто их будет 
программировать, тот и будет ими монопольно 
управлять. Поэтому заменять судей-людей на 

роботов не следует, но опасность такая имеется.
в юридической науке в XXII веке мы ожи-

даем большего сближения теории с практикой. 
Уверены, что добавится количество научных юри-
дических журналов, имеющих прикладной харак-
тер. Практикам более выгодны журналы по раз-
бору пробелов права, юридических ошибок, казу-
сов, противоречий закона, неточностей. Журнал 
с рабочим названием «неточности права» будет 
пользоваться спросом у всех практикующих юри-
стов. он будет, несомненно, выгоден и ученым, 
поскольку неточности, пробелы, упущения, про-
тиворечия требуют исследований, дают пищу 
для размышлений и предложений. разумеется, он 
будет востребован законодательными органами. 

сейчас большой проблемой является оторван-
ность теории от практики. результаты научных 
исследований, сформулированные в виде кон-
кретных предложений по внесению изменений 
в законодательство, в абсолютном большинстве 
остаются в монографиях, диссертациях, статьях, 
где и «умирают». даже проекты законов, скажем, 
в Государственной думе многие годы остаются 
нерассмотренными. Мы их назвали «дормантские 
законопроекты» [45, стр. 53-58; 46, стр. 20-23; 
47, стр. 183-193]. в аппаратах законодательных 
и исполнительных органов власти отсутствуют 
подразделения, в задачу которых бы входило 
изучение результатов научной деятельности. и, 
напротив, в научных советах и учреждениях нет 
функций по доведению выводов и предложений 
ученых до логического конца.

Мы предполагаем создание государственного 
научно-практического центра по рассмотрению 
предложений ученых. вполне разумно, чтобы 
такую роль выполнила академия наук, разумеется 
государственная. 

в настоящее время в российской Федерации 
действует шесть государственных академий наук. 
К ним относится: российская академия наук, три 
отраслевых академии (российская академия обра-
зования, российская академия архитектуры и 
строительных наук; российская академия худо-
жеств), а также две фактически государствен-
ных отраслевых академии наук, чей статус очеви-
ден, но по непонятным причинам недооформлен 
(российская академия ракетных и артиллерий-
ских наук; Академия криптографии российской 
Федерации). возможно движение в двух направ-
лениях. Первое: функцию государственного 
научно-практического центра по рассмотрению 
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предложений ученых возьмет на себя институт 
государства и права российской академии наук. 
второе: такую функцию вместе со статусом 
государственной академии наук получит одна 
из наиболее авторитетных общественных акаде-
мий (например, российская академия юридиче-
ских наук или российская академия естествен-
ных наук). 

в завершение надо сказать, что перемены, 
произошедшие в россии в конце ХХ – начале 
XXI вв., имели как негативные, так и позитив-
ные стороны. К позитивным относится то, что 
эти перемены, несомненно, развили российское 
право, способствовали становлению многих юри-
стов. возможно, что современный период тоже 
когда-нибудь нарекут серебряным или иным зна-
ковым веком российской юриспруденции. Это 
требует от современников как минимум береж-
ного и более этичного отношения к трудам друг 
друга. досоветское время, равно как и советское, 
подарило юриспруденции ряд ярких имен. однако 
уважать и объективно оценивать их нередко начи-
нали уже только после их ухода из жизни. Мы 
должны подобные ошибки учесть. 

также надо понимать, что если физики или 
химики могут быть засекречены, то в юри-
спруденции такого быть не может. настоящий 
Философ и Юрист должен быть читаем не только 
на родине, но и за ее пределами. весь мир читает 
Гегеля, в том числе его философию права. весь 
мир знает в.и. Ленина не только как политиче-
ского деятеля, но и как философа и юриста. нам 

представляется, что должна быть большая вовле-
ченность российских правоведов в мировую юри-
дическую мысль и мы верим, что к XXII веку на 
работы русских юристов мировое сообщество 
будет ориентироваться. 

вот так тезисно мы прогнозируем право в 
XXII веке. 

нам было бы приятно, если бы настоящая 
статья привлекла внимание, вызвала дискус-
сию и заставила задуматься. Предыдущие статьи 
на данную тему такое внимание привлекли [23, 
стр. 59-65; 24, стр. 80-92]. равно как не оста-
лись без внимания наши работы по философии и 
теории права, содержащие фрагменты сделанных 
прогнозов [3; 15; 20; 42; 43; 50; 57; 58; 73; 74].

до XXII века еще вроде бы далеко. и в этом 
есть большое заблуждение тех, кто так думает. 
Уже сейчас надо готовить правовое поле для раз-
умного правового регулирования, основанного на 
справедливости и человечности. думать о мудром 
балансе соблюдения естественных прав человека 
с интересами государства. и делать все необходи-
мое для защиты россии, ее суверенитета и суве-
ренной идеологии [5; 37, стр. 183-194; 56; 64; 69, 
стр. 149-162; 70, стр. 185-193; 71]. 

и в этом контексте завершить статью хотим 
цитатой известного российского теоретика и 
философа права, Председателя Конституционного 
суда российской Федерации в.д. Зорькина: «По 
очень многим признакам очевидно: мир права 
уже не будет прежним. Каким он будет – зави-
сит, в том числе, и от наших с вами усилий» [57]. 

Примечания
* Прогнозы делались и материал анализировался до начала россией в феврале 2022 г. специальной военной 

операции на Украине. Как видно, авторы уже что-то предвидели верно. текст в сокращенном виде опублико-
ван. см.: Захарцев с.и., сальников в.П. XXII век: право будущего (идеи и размышления) // теория государ-
ства и права. – 2022. – № 1 (26). – с. 80-92.
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ И ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
КАК ЦЕННОСТНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРАВА В УЧЕНИИ  

ГЕОРГА ФРИДРИХА ПУХТЫ

Аннотация. Исследователи обращают внимание на то, что в своей концепции права 
Г.Ф. Пухта конкретизирует положение исторической школы юристов о том, что основной 
права является исторически развивавшийся «народный дух». При этом он делает акцент на 
идее справедливости и идее свободы личности как высшей ценности. Процесс взаимодействия 
«народных духов» формирует сложную систему, складывающуюся из аксиологических, 
моральных и правовых принципов, форм правосознания, конкретных юридических норм, 
развиваемых разными народами и воспринимающими их друг от друга в той или иной 
превращенной форме. Именно этот «дух», побуждающий народы к историческому развитию, 
а значит и к взаимодействию, заставляет их постепенно формировать комплекс нравственно-
правовых ценностей, отчасти признаваемых всеми народами. 

Ключевые слова: Савиньи; Пухта; право; государство; справедливость; свобода; 
ценность.

DENISoV A.M.
ZHuK A.S.

THE CoNCEPT oF INDIVIDuAL FREEDoM AND THE CoNCEPT oF JuSTICE 
AS A VALuE BASIS oF LAW IN THE TEACHINGS oF GEoRG FRIEDRICH 

PuCHTA

The summary. Researchers pay attention to the fact that in his concept of law G.F. Pukhta 
concretizes the position of the historical school of lawyers that the historically developed "national 
spirit" is the fundamental law. At the same time, he focuses on the idea of justice and the idea of 
individual freedom as the highest value. The process of interaction of "folk spirits" forms a complex 
system consisting of axiological, moral and legal principles, forms of legal consciousness, specific 
legal norms developed by different peoples and perceiving them from each other in one or another 
transformed form. It is this "spirit" that encourages peoples to historical development, and hence 
to interaction, makes them gradually form a set of moral and legal values, partly recognized by all 
peoples.

Key words: Savigny; Puhta; right; state; justice; liberty; value.
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идея свободы, право, мораль и справедли-
вость – это те явления общественной жизни, 
которые всегда волновали философов и правове-
дов [2; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 23; 31; 32; 33]. 
Значительный вклад в исследование данных про-
блем внесла историческая школа права. 

в числе наиболее крупных представите-
лей исторической школы права следует назвать 
Георга Фридриха Пухту (1798-1846). из числа 
других представителей этого направления юри-
спруденции Пухту отличает прежде всего после-
довательный интерес к аксиологическому изме-
рению в праве. согласно Г.Ф. Пухте, понима-
ние сущности права требует в равной мере изу-
чение как позитивной юриспруденции, так и 
философии права, поскольку каждая из этих наук 
предполагает наличие самостоятельных спо-
собов юридического познания, так что послед-
нее возможно только при их комплексном соче-
тании. При этом он утверждал, что философия 
права должна исследовать не некое «идеальное 
право», которое в духе Г. Гроция [17; 24; 27] и Б. 
спинозы [3; 28; 29] можно дедуцировать из врож-
денных идей разума, но не является ее предме-
том и само по себе действительное право, кото-
рое должно изучать позитивное правоведение. 
Последнее рассматривает право «как особый 
организм», независимо от его качеств, как «члена 
целого» [25, стр. 90].

Философия права, по Г.Ф. Пухте, берет в 
качестве объекта своего изучения все содержа-
ние действительного права, но делает предме-
том исследования лишь некоторые его моменты: 
«истинная задача философии права – исследо-
вать это право, как член высшего организма, для 
чего особенная наука не имеет средств. Прежде 
всего философии предстоит указать, как этот 
член мирового организма произошел из целого, 
как возникло право вообще, каким образом чело-
вечество дошло до права. Юриспруденция поэ-
тому может получить понятие права только от 
философии, ибо понятие это покоится на отно-
шении к остальным членам общего организма. 
начало только тем определяется, что идет дальше 
его пределов, ко всему предшествующему, сле-
довательно, к чему-либо другому, что не лежит 
уже в области отдельной науки предмета. Право 
как член целого имеет в нем и с ним историю. 
Эта история права в одном целом человеческого 
духа составляет для философии другую часть ее 
задачи. Философия права должна исследовать 

начала права и его дальнейшее развитие при 
посредстве истории человечества до последнего 
его совершенства» [25, стр. 89-90].

в лице Г.Ф. Пухты историческая школа юри-
стов [9; 20; 21; 22] нашла одного из наиболее 
последовательных сторонников истолкования 
идей Ф.К. савиньи [1; 5; 6; 7; 8] в духе немец-
кой классики. именно поэтому Пухта особо под-
черкивал значение идеи свободы в праве. в боль-
шей степени, чем Кант, он делает акцент не на 
теоретической, а на практической способности 
человека. Право – это не столько продукт разума, 
сколько результат деятельности воли. однако в 
отличие от Канта, Пухта не считал свободу чело-
века абсолютной, поскольку резко противопо-
ставлял друг другу разум и волю. разум же для 
него – это «элемент, противоположный свободе».

 согласно Пухте, только возможность сво-
бодного выбора делает человека субъектом пра-
вовых отношений, определяет его качества в 
данном узком отношении. Апелляция же к разуму 
не только выводит нас за пределы юридической 
науки, но и прямо подталкивает к неверным 
выводам, поскольку разум «не есть принцип сво-
боды, а напротив элемент, противоположный сво-
боде и таковым являлся искони. разумно только 
необходимое; поэтому философия, имеющая 
ввиду исключительно «постижение разумного», 
должна отречься от постижения свободы; и если 
она для спасения своей универсальности все дей-
ствительное включает в круг разумного: что раз-
умно, то действительно и что действительно, то 
разумно (необходимо), то она лишает нас сво-
боды, которую этим самым признает недействи-
тельной» [25, стр. 5]. Здесь представитель исто-
рической школы права уже открыто вступает в 
полемику с «Философией права» Гегеля и прежде 
всего с его знаменитым афоризмом из преди-
словия к этой работе: «Что разумно, то действи-
тельно; и что действительно, то разумно» [4, 
стр. 53].

отталкиваясь от понятия свободы, Пухта про-
водит различие между принципом права и прин-
ципом справедливости. Человек становится субъ-
ектом права, правомочным существом в силу 
одного лишь того, что он обладает свободой 
выбора между добром и злом, безотносительно 
к тому, следует ли он началам добра или прене-
брегает ими, склоняясь ко злу. Моральными же 
его поступки становятся лишь тогда, когда чело-
век «решается на доброе» и вступает в сферу 
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борьбы со злом, которую Пухта и определяет как 
«область справедливости». отсюда Пухта выво-
дит и другой важный принцип права – принцип 
равенства, который означает именно равенство 
всех в свободе своего выбора, независимо от 
самого характера выбора между справедливым 
и несправедливым.

в соответствии с основным принципом учения 
К. савиньи о народном духе, Пухта утверждает, 
что основной справедливости и права является 
именно этот народный дух. Понятие народного 
духа сближается им с понятием правосознания 
и трактуется как осознание некоторого всеоб-
щего ценностного идеала, «проникающее члены 
народа, как нечто общее, прирожденное им и 
делающее их духовно членами этого народа» 
[25, стр. 22].

Эта общность в сознании идеала, которая 
неизбежно возникает у людей, связанных духов-
ным и телесным родством, в ходе исторического 
процесса спаивает их в одну общность, которую 
как раз и можно обозначить как народ: «сами 
народы представляют собою различные индиви-
дуальности различного рода и направления. Эта 
индивидуальность составляет то, что мы назы-
ваем характером народа, поэтому права народов 
различны; особенность народа проявляется в его 
праве точно так же, как в его языке и нравах. 
различие прав может быть отчасти одновремен-
ное (между правами существующих народов), 
отчасти последовательное во времени. Уже у 
отдельного народа замечается это последователь-
ное различие, право его переживает исторические 
периоды развития; такой процесс развития права 
бывает и в человечестве, в котором каждый народ 
имеет свое особенное участие» [25, стр. 20]. 

неизбежное различие содержания этого все-
общего сознания у разных народов имеет резуль-
татом различие типов права и справедливости. 
но вместе с тем историческое развитие наро-
дов, согласно Пухте, возможно только в про-
цессе их взаимодействия, результатом чего явля-
ется рецепция представлений о справедливо-
сти, отдельных норм или даже некоторых осно-
вополагающих принципов права, не затрагиваю-
щих, однако, системообразующих начал нацио-
нального правообразования. нормы, радикально 
противоречащие началам справедливости, либо 
существенно трансформируются, либо отторга-
ются, особенно на уровне правосознания и реаль-
ной правовой жизни. 

согласно Пухте, порожденный народным 
духом идеал справедливости создает три основ-
ные формы, в которых существует право. А 
именно: форму обычного права, через которую 
выражается стихийное правосознание народа и 
непосредственно складывающиеся правоотноше-
ния; форма права как комплекса законов, устанав-
ливаемых государством на основании всеобщей 
воли народа; право как наука. обычное право 
является ближайшей формой «эманации» народ-
ного духа. в законе уже в силу самой его сущ-
ности, в соответствии с которой закон должен 
быть обязателен для всех граждан, находит своей 
выражение всеобщая воля народа: «Закон, издан-
ный конституционным порядком, имеет уже силу 
права, общей воли, не ради содержания его, а по 
форме выражения» [25, стр. 30]. 

но при этом важно, что право «создается 
впервые не государством, напротив последнее 
предполагает уже правовое сознание, право, в 
охранение которого состоит главная задача госу-
дарства ... начало права лежит вне государства, 
причем имеется в виду не только сверхъесте-
ственное его происхождение – путем заповедей 
Божьих, но также и естественное – путем наци-
ональной воли. Эта воля не есть воля народа, 
как составной части государства, но народа, как 
естественного союза, составляющего фундамент 
государства. Государство предполагает право, но 
в свою очередь служит необходимым восполне-
нием последнего ...» [25, стр. 26-27]. Этими сло-
вами Пухта устанавливает самый решительный 
водораздел между исторической школой и все 
более укрепляющим свои позиции в правоведе-
нии того времени юридическим позитивизмом, 
сводившим право к комплексу государственных 
установлений. согласно Пухте, наоборот, само 
государство является порождением права «путем 
национальной воли», а потому имеет право и его 
ценностную основу своей исторической предпо-
сылкой.

Пухта выступал против жесткого противо-
поставления друг другу норм права и ценност-
ных идеалов справедливости. обе эти системы 
социального регулирования могут существо-
вать только в отношении друг к другу, иначе 
они перейдут на стадию взаимного противоре-
чия: как право не признало бы устремленности 
воли к справедливости или к не-справедливости, 
так мораль отрицала бы притязание воли 
как источника права. опасность подобного 
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противопоставления справедливости праву Пухта 
видел в возможности возникновения революци-
онных настроений, «борьбы против собствен-
ности», в «сопротивлении всему юридическому 
порядку вообще». однако такое противопостав-
ление праву справедливости возможно только 
в силу превратного понимания последнего. 
напротив, истинное понимание справедливости 
должно вести к ее гармонии с правом.

развивая исторический подход к праву своего 
учителя, Пухта вместе с тем стремится допол-
нить его и идеей естественного права, утверждая, 
что «право дано человеку от начала мира сего, 
как одна из связей, соединяющих и объединяю-
щих земные отношения людей». Пухта считал, 
что той связи между людьми, которую представ-
ляет собой право и которая должна компенсиро-
вать социальное неравенство, в природе соответ-
ствует закономерность, естественным образом 
подчиняющая индивидуума власти рода. 

в соответствии с основной установкой 
т. Гоббса [10; 14], Пухта утверждает, что без 
сдерживающих начал права и идеалов справед-
ливости, человечество неизбежно погрузилось 
бы во всеобщую войну всех против всех. идеал 

справедливости получает свой концентрирован-
ное отношение в любви, на которой основыва-
ется институт семьи. все остальные отношения 
людей должны регулироваться посредством пра-
вовых норм. 

начиная со второй половины XIX века, исто-
ризм савиньи и Пухты воспринимался научной 
общественностью прежде всего с учетом геге-
левской трактовки истории как особой субстан-
ции и одновременно как субъекта самоосущест-
вления духовного единства человечества, реали-
зуемого во взаимодействии норм права и нрав-
ственности [26, стр. 184-191]. но уже на рубеже 
XIX – ХХ вв., по мере вытеснения гегельянской 
модели государства неокантианскими концеп-
циями, в соответствии со своей методологией 
гораздо большей степени подчеркивавшими цен-
ностное измерение права [30, стр. 42-44], идеи 
исторической школы юристов перестают ассо-
циироваться с аксиологическим направлением в 
праве, все более дрейфуя в область иррационали-
стических моделей, которые в это время приоб-
ретают значительную популярность в кругах гер-
манских ученых-юристов, имевших правые поли-
тические ориентации. 
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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 красотой 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.




