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тимофей николаевич радько – известный 
в советском союзе и россии ученый и орга-
низатор высшего классического юридического 
образования в системе Мвд россии. он доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист российской Федерации, Почётный работ-
ник высшего профессионального образования 
российской Федерации, Государственный совет-
ник юстиции 1-го класса, генерал-майор внутрен-
ней службы.

родился т.н. радько 16 октября 1937 г. в 
с. Кирово Алтайского района Красноярского 
края (в настоящее время этот район входит в 
состав республики Хакасия). в 1955 году окон-
чил Кировскую среднюю школу, после чего был 
призван на службу в Пограничные войска. После 
окончания действительной военной службы в 
рядах советской армии в 1959 году он посту-
пил на юридический факультет томского госу-
дарственного университета, который с отличием 
окончил в 1964 году.

творческая натура, жажда знаний и желание 
глубже познать теоретическую и прикладную 
юриспруденцию приводят тимофея николаевича 
в очную аспирантуру саратовского юридического 
института, где в 1967 году он успешно защищает 
кандидатскую диссертацию «Функции социа-
листического общенародного права» (научный 
руководитель – профессор М.и. Байтин) [23]. 
творческая неугомонность натуры, широкая эру-
диция в области права, стремление к самосовер-
шенствованию, позволили тимофею николаевичу 
23 февраля 1978 года во внии советского зако-
нодательства блестяще защитить докторскую 
диссертацию «теоретические и методологиче-
ские проблемы функций права» [19]. Защите 
предшествовала активная публикация его науч-
ных размышлений [15; 18; 14]. другими словами, 
тимофей николаевич до защиты докторской дис-
сертации довел до сведения заинтересованной 

научной общественности основные положе-
ния своих творческих изысканий. все желаю-
щие имели возможность заранее ознакомиться с 
его научными позициями, аргументацией пред-
лагаемых выводов, и при желании включиться 
в дискуссию. в те годы существовал именно 
такой порядок подготовки к защите диссертаций. 
Представляется, что он был (этот порядок) более 
удачным и эффективным для науки, чем сегодня. 
во всяком случае, доступ к знакомству с материа-
лами диссертационного исследования до защиты 
работы был более приемлемым и позволял всем 
заинтересованным лицам знать позицию соис-
кателя значительно раньше, чем она озвучива-
лась на защите. Кроме того, для диссертационной 
работы не возникало проблемы так называемого 
самоплагиата [3; 6; 7; 8; 9]. Указанная проблема 
пришла к нам вместе с переходом на Болонскую 
систему образования, от которой мы пытаемся 
отказаться [1; 4; 5; 11; 12; 30], хотя на практике 
это не всегда удается.

в те же годы глубокая научная эрудиция 
т.н. радько, проявленная в том числе и в мно-
гочисленных публикациях автора, отражающих 
основное содержание его докторской диссерта-
ции, позволило даже так называемым «черным 
оппонентам» по достоинству оценить его вклад 
в развитие юридической науки.

творческий подход к правоведению и юри-
спруденции сопровождает всю научную жизнь 
тимофея николаевича. 

в сферу научных интересов профессора 
т.н. радько входят вопросы теории государ-
ства и права. Многие годы он разрабатывает 
функциональный подход к правовым явле-
ниям. тимофей николаевич опубликовал более 
300 научных работ, является автором классиче-
ских монографий, учебников, учебных пособий, 
включая «основные функции социалистического 
права» (волгоград, 1970) [15], «социальные 

The summary. Presented congratulations to Professor Timofey Nikolaevich Radko in connection 
with the 85th anniversary. The main scientific and creative achievements of the hero of the day are 
given, his vast life experience and wisdom, fidelity to life, scientific and pedagogical principles are 
noted.

The article uses material about the hero of the day, published in the journal "Theory of State 
and Law" (2022, No. 4(29)).

Key words: T.N. Radko; 85th anniversary; Theory of Government and Rights; legal education; 
training of legal personnel.
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функции советского права» (волгоград, 1971) 
[18], «Методологические вопросы позна-
ния функций права» (волгоград, 1974) [14], 
«Функции права» (1995) [28], «теория функций 
права» (2014 г.) [22], главным редактором моно-
графий, например, «теоретико-правовые основы 
контроля законодательной власти за деятельно-
стью правоохранительных органов» [31].

тимофей николаевич, будучи соавтором 
известных учебных курсов по теории государства 
и права, изданных под редакцией в.в. Лазарева, 
в.К. Бабаева, М.н. Марченко [25; 26; 27], подго-
товил несколько авторских учебников: «теория 
государства и права» [21], «Проблемы теории 
государства и права» [17], «Хрестоматия по 
теории государства и права» [24], «Актуальные 
проблемы права» [13]. с участием и под его 
редакцией вышел учебник «введение в юриди-
ческую профессию» для бакалавров, для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» [2]. совместно с 
профессорами в.в. Лазаревым и Л.А. Морозовой 
им подготовлена работа «теория государства и 
права» [29]. За долгие годы научных исследова-
ний им опубликовано большое множество науч-
ных и научно-методических работ, которые вклю-
чены в крупнейшие каталоги и научные библи-
ографические обзоры россии, ближнего и даль-
него зарубежья.

За последние два года т.н. радько опублико-
вал целый ряд глав в монографиях, посвящен-
ных системе права вообще, российского права 
– в особенности [10; 32].

вышли в свет его монография «Правовая 
система россии на юридической карте мира» 
[16], учебное пособие «теория государства и 
права в схемах и определениях» [20] в издатель-
стве «Проспект», что свидетельствует о неисся-
каемой энергии и творческом научном потенци-
але юбиляра.

тимофей николаевич обосновал и разрабаты-
вает новое направление в теории государства и 
права, создал собственную научную школу. он 
внёс значительный вклад в становление и раз-
витие юридического образования. За годы науч-
ной деятельности под научным руководством 
т.н. радько десятки адъюнктов и докторантов 
стали кандидатами и докторами юридических 
наук.

становление профессора т.н. радько как 
педагога тесно связано с рязанской высшей 

школой Мвд ссср, где он прошел славный 
путь от начальника кафедры государственно-
правовых дисциплин до заместителя начальника 
рвШ Мвд ссср по науке. Широко известный 
ученый, он внес большой вклад в развитие вуза 
и укрепление его авторитета. надо отметить и то 
обстоятельство, что в нашей жизни т.н. радько 
сыграл не последнюю роль. Можем сказать, что 
выбор учебного заведения как места работы 
с.А. Комаровым после окончания Юридического 
факультета МГУ им. М.в. Ломоносова во многом 
определил т.н. радько, когда по предложению 
н.А. Катаева (тогда он был начальником кафе-
дры государственно-правовых дисциплин) он 
приехал в г. рязань.

Полученный опыт в стенах рязанской высшей 
школы Мвд ссср, личные деловые и человече-
ские качества позволили тимофею николаевичу 
занять должность начальника Главного управле-
ния учебных заведений и научных учреждений 
Мвд ссср (впоследствии Мвд россии). 

в этом качестве значительно проявился орга-
низаторский талант генерала т.н. радько. в 
новой россии он сделал очень многое для фор-
мирования высшей юридической школы Мвд 
россии. Благодаря его усилиям и действенному 
участию впервые в системе органов внутренних 
дел был создан санкт-Петербургский юриди-
ческий институт Мвд россии. Это был первый 
юридический институт в системе не только Мвд, 
но и всех силовых ведомств, положивший начало 
процессу перехода от высших училищ и школ к 
институтам, а в последующим – и университетам 
Мвд, Министерства обороны, ФсБ, Фсин, про-
куратуры, правосудия. Процесс создания инсти-
тутов в системе Мвд россии продолжался весь 
период службы генерала т.н. радько, а до начала 
второго десятилетия XXI века этот процесс про-
должали его последователи. в этот период функ-
ционировало два с половиной десятка высших 
учебных заведений Мвд россии, имеющих 
статус институтов и университетов. Профессором 
т.н. радько был заложен мощный фундамент для 
становления высших классических учебных заве-
дений системы Мвд в новой россии.

выйдя в отставку в звании генерал-майора 
внутренней службы, т.н. радько начал новый 
этап своей жизни. в 1993 году был назначен 
заместителем Министра юстиции рФ, затем он 
– депутат Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации второго созыва, 
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советник Председателя Государственной думы 
по правовым вопросам (1996–1999).

его профессиональная деятельность и жизнен-
ный путь прочно связаны со многими ведущими 
вузами нашей необъятной родины. в ноябре 1997 
года по инициативе Главного управления кадров 
Мвд россии и по предложению т.н. радько была 
создана Ано во «Академия права и управления 
«институт» (ныне – Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский 
институт государственного управления и права». 
на протяжении многих лет ректором этого 
института являлся т.н. радько. Это специа-
лизированное учебное заведение управленче-
ского профиля в настоящее время имеет 8 фили-
алов в пяти Федеральных округах российской 
Федерации.

с 2002 года т.н. радько работает в Универ-
ситете имени о.е. Кутафина (МГЮА), сначала 
занимал должность профессора, затем в течение 
9-ти лет являлся заведующим кафедрой теории 
государства и права, в настоящее время продол-
жает трудиться профессором кафедры. За это 
время под его руководством и с его активным 
участием кафедра проделала большую работу по 
методическому обеспечению перехода на двуху-
ровневую систему высшего юридического обра-
зования (бакалавриат и магистратура). Член ред-
коллегии журнала «Государство и право».

За все время своей научной и трудовой дея-
тельности тимофей николаевич зарекомендо-
вал себя способным, высококвалифицирован-
ным специалистом, досконально владеющим 
методикой проведения всех видов занятий, отве-
чающим требованиям вузовской педагогики. он 
обладает огромным жизненным опытом и мудро-
стью, остается верным своим жизненным, науч-
ным и педагогическим принципам.

У него всегда можно получить умный совет 
на все случаи жизни. вероятно, поэтому всю 

жизнь пишет стихи, наполненные одновременно 
мудростью, патриотизмом, лирикой, любовью и 
юмором.

За заслуги в научной и педагогической дея-
тельности, в подготовке юридических кадров 
т.н. радько награжден орденами и меда-
лями ссср, российской Федерации (медалью 
Анатолия Кони, орденом «За заслуги перед 
отечеством II степени), имеет звание «Почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания российской Федерации». Кроме того он 
имеет награды Афганистана, венгрии, Кубы, 
никарагуа за подготовку кадров для правоохра-
нительной системы этих государств.

16 октября нашему уважаемому тимофею 
николаевичу исполнилось 85 лет.

Межрегиональная Ассоциация теоретиков 
государства и права, профессорско-препода-
вательский состав Академии Фсин россии (рвШ 
Мвд ссср), коллектив кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского 
права, личный состав санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск наци-
ональной гвардии рФ от души поздравляют его 
с этим событием.

вы, дорогой тимофей николаевич, смогли 
взять и этот рубеж! до ста лет еще есть время, 
чтобы оценить, осмыслить и привыкнуть к своим 
85!!!

Пусть внутренний огонь зажигает факел жиз-
нелюбия и оптимизма! Профессионализм дает 
уверенность в себе! Любимое дело приносит 
удовольствие и радость, вдохновляет на новые 
успехи, дарит уважение окружающих людей!

Пусть будет в жизни все, как прежде: Любовь, 
уверенность, надежда, движенье к цели и удача, 
а сердце – добрым и горячим!

Желаем бодрости и отличного настроения, в 
любых ситуациях идти вперед, чтобы воплощать 
в жизнь намеченные планы.
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 24 февраля 2022 г. россия начала на Украине 
специальную военную операцию. и практически 
сразу на территориях самой россии развернулась 
«рельсовая война», железнодорожный террор. 
например, Уже 27 апреля 2022 г. спецслужбы 
россии предотвратили в Белгороде диверсии на 
железной дороге. Парадокс ее состоял в том, что 
инициаторами «рельсовой войны» «по месту 
жительства выступили два гражданина россии. 
Которые инициативно информировали украин-
ский сайт «Миротворец» «о военнослужащих 
вооруженных сил российской Федерации, при-
нимавших участие в специальной военной опе-
рации». А заодно готовили диверсии на железно-
дорожном транспорте [28]. 

с началом специальной военной операции на 
Украине железные дороги россии превратились 
в объект диверсионно-террористической деятель-
ности. созданные инструкторами ЦрУ и нАто 
силы специальных операций, диверсионно-
террористические формирования Украины, при-
ступили к проведению диверсий на объектах 
железнодорожного транспорта [17]. По инфор-
мации сМи в конце апреля 2022 г., «террористы 
Зеленского взрывают мосты в нашем тылу» 

[106]. 22 августа 2022 г. сМи сообщили, что 
«российские органы безопасности официально 
признали, что на территории нашей страны в 
последнее время происходят диверсии – по сути 
дела, террористические акты. организованы и 
проведены эти диверсии украинскими спецслуж-
бами» [63]. 24 октября 2022 г. в Брянской области 
произошел взрыв «между городами новозыбков и 
Злынка. взрыв повредил железнодорожные пути, 
никто из людей при этом не пострадал» [85].

Эксперты предупредили, что диверсии 
на железнодорожной транспорте «могут 
повториться в ближайшее время на фоне 
спецоперации рФ», и что подобного рода дивер-
си  онно-террористические акты могут прои-
зойти «и в Брянске, и в Курске, и в воронеже, 
и в Краснодарском крае…» [131]. А все это воз-
можно только при наличии криминальной прони-
цаемости территории. 

в вопросах защиты государственной границы 
и территории государства от криминальной про-
ницаемости есть и другая проблема: наличие и 
активное функционирование разветвленной сети 
международного терроризма [19; 20; 21; 41; 42; 
79; 84; 112; 123; 138].

LITVINoV N.D.
SAL'NIKoV M.V.

MIRoNoV I.K.
KIREEV M.P.

RoDIoNoV D.A.

PRoBLEMS oF oRGANIZATIoNAL AND LEGAL PRoTECTIoN oF BoRDERS 
AND TERRIToRIES oF RuSSIA FRoM CRIMINAL PERMEABILITy uSING 

RAIL TRANSPoRT

The summary. The issues of protecting the state border and the territory of the Russian 
Federation from criminal permeability using railway transport are analyzed. The historical experience 
of the Russian Empire in protecting borders and territory from the criminal permeability of participants 
in the structures of a hybrid war and the international revolutionary-terrorist movement is considered 
in detail. The conclusion is drawn. that our country needs to study the accumulated experience of 
combating sabotage and reconnaissance formations and, in the very near future, develop organizational 
and legal, operational-search, counterintelligence, tactical and other measures to prevent the criminal 
permeability of the state border and territory.

Key words: state border; criminal permeability; railway transport; Russian empire; hybrid war; 
revolutionary terrorist movement.
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Как отмечают современные исследователи, 
«террор как инструмент государственной поли-
тики начал широко применяться на практике 
в эпоху Просвещения. Будучи институциали-
зирован во Франции в конце XVIII в., он дви-
нулся дальше по европе, став надежным под-
спорьем для властных структур» [110]. великая 
Французская революция, происходившая с добро-
детельными лозунгами «свободы. равенства. 
счастья», положила начало тому виду поли-
тической борьбы, который теперь называется 
терроризм. идеологи и организаторы великой 
Французской революции сформулировали и зало-
жили в жизнь миллиардов народов лозунги и 
принципы демократии, которые доныне «взры-
вают» мир. они подняли народ на борьбу против 
королей и царей, «получивших свою власть от 
Бога посредством божественного права на цар-
ствование, а не в результате всенародных выбо-
ров» [27, стр. 11]. в современных условиях 
демократия как политический режим и связан-
ные с нею «свободы» насаждаются сША воен-
ным путем. Как отмечают современные эксперты, 
«одержимые своей идеей привнесения норм и 
ценностей демократии (в американском, понятно, 
прочтении) в оккупированные ими страны, сША 
совершенно не учитывают специфику и особен-
ности «демократизируемых территорий» [27, 
стр. 23]. в результате чего вступили в конфликт 
с традициями ислама. Что способствовало зарож-
дению множества исламских радикальных струк-
тур, развитию международного терроризма на 
основе радикального ислама. с формированием 
сетевого характера международных террористи-
ческих группировок. 

одной из проблем современного мира стало 
активное перемещение участников международ-
ных террористических группировок по всему 
миру. Это связано с криминальной проницаемо-
стью государственных границ и государственных 
территорий [22]. 

Как отмечал заместитель Генерального секре-
таря и глава Контртеррористического управления 
организации объединенных наций в. воронков, 
«террористы, в том числе иностранные боевики-
террористы, используют самые разнообразные 
способы для достижения пунктов назначения 
по всему миру» [23]. для этого используются 
все виды транспорта: железнодорожного, воз-
душного, морского, речного, автомобильного. с 
учетом того, что число совершающих зарубежные 

поездки лиц продолжает расти, особого внимания 
заслуживает выработка мер по защите железнодо-
рожного транспорта от использования его в кри-
минальных целях. особенно, при пересечении 
государственных границ. 

Проблема перемещения боевиков и участни-
ков подпольных структур гибридной войны, пере-
возки взрывчатых веществ и взрывных устройств 
актуальна и для россии. в 90-е годы XX века 
по россии свободно перевозились десятки тон 
взрывчатки, с помощью которых были взорваны 
жилые дома: 

1)  4 сентября 1999 года в Буйнакске; 
2)  8 сентября 1999 г. в Москве, на улице 

Гурьянова; 
3)  13 сентября 1999 г. в Москве на Каширском 

шоссе. 
свободно перемещавшиеся по россии воору-

женные банды боевиков захватывали заложников 
в Буденновске, в Москве (норд-ост), в Беслане. 

россия давно служит территорией передви-
жения представителей международного тер-
рора, и страной оседания иностранных мигран-
тов, включенных в структурные сети гибридной 
войны. в современном мире значительно усили-
ваются миграционные процессы [6; 47; 50; 56; 
58; 60; 114; 115; 130], которые осуществляются 
с использованием различных видов транспорта, 
в том числе и железнодорожного. Как отмечают 
эксперты, «стремление к перемене мест явля-
ется одной из основных характерных особен-
ностей человека. Более полувека назад с приня-
тием всеобщей декларации прав человека право 
на свободу передвижения получило международ-
ное признание» [140]. в июне 2017 г. Президент 
россии в.в. Путин «обвинил зарубежные спец-
службы в поддержке терроризма» [102]. По его 
словам, «зарубежные спецслужбы оказывают 
прямую поддержку экстремистам и террори-
стам, чтобы дестабилизировать регионы у рос-
сийских границ». вот почему Президент россии 
поставил задачу вырабатывать политические, 
организационно-правовые, уголовно-правовые, 
иные меры защиты государственной границы и 
территории, в том числе от криминальной про-
ницаемости. 

и здесь представляет интерес исторический 
опыт россии по защите границ и территории от 
криминальной проницаемости участников струк-
тур гибридной войны. российская империя в 
последние десятилетия своего существования 
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была территорией развития международного 
революционно-террористического движения. 
различного рода революционные (первое и 
второе общества «Земля и воля»), революционно-
террористические организации («народная 
воля»), революционно-террористические поли-
тические партии: социалистов-революционеров, 
рсдрП(б), польские, еврейские, прибалтийские, 
армянские и др. создавались Западом для борьбы 
с россией. они вели активную борьбу с россией, 
в том числе с использованием криминальной 
проницаемости государственной границы и тер-
ритории государства. в том числе, обеспече-
ния безопасности рЖд. и здесь возникает про-
блема исследования исторического опыта защиты 
железнодорожного транспорта и территории 
российской империи от криминальной проницае-
мости, а также нынешней защищенности россии 
[9]. в этой связи представляет интерес деятель-
ность правоохранительных органов и спецслужб 
российской империи по защите государствен-
ной границы и территории самого государства от 
криминальной проницаемости: несанкциониро-
ванного пересечения государственной границы, 
приграничных территорий, внутренних террито-
рий государства участниками революционного 
подполья; перевозки оружия, боеприпасов и др.

вопросы криминальной проницаемости госу-
дарственной границы и территории рассматри-
вались такими дореволюционными теорети-
ками государства и права, как барон с.А. Корф, 
Г. еллинек и др. К примеру, барон с.А. Корф 
считал, что государство неспособно обеспечить 
«непроницаемость государственной территории». 
в современной теории государства и права, тер-
рорологии и криминологии вопросы криминаль-
ной проницаемости рассматривали в.П. Балан, 
н.д. Литвинов, другие авторы. они рассматри-
вают «проницаемость территории… как возмож-
ность несанкционированного пересечения госу-
дарственной границы; несанкционированного 
передвижения по внутренней территории госу-
дарства», с нарушением действующего законо-
дательства и в целях совершения преступлений 
[22, стр. 105]. Кроме того, обращают внимание 
на такие признаки непроницаемости территории, 
как «правовая плотность территории», «силовая 
плотность территории», «транспортная плотность 
территории» [22, стр. 104].

в период российской империи основным 
средством передвижения был железнодорожный 

транспорт. в современной россии большой объем 
перевозок осуществляется автомобильным транс-
портом, при сохранении транспортных функций 
железнодорожного. Железнодорожный транспорт 
является особой отраслью промышленности. Это 
перевозочная промышленность, которая обеспе-
чивает «жизнь» добывающей, перерабатываю-
щей, воспроизводящей промышленности; обо-
роноспособность государства. Эффективность 
работы железнодорожного транспорта по пере-
возке людей и грузов непосредственно связана с 
состоянием национальной безопасности. 

Железнодорожный транспорт – самый неза-
щищенный вид промышленности. Железные 
дороги проходят по всей территории страны; с 
ее разными географическими, климатическими, 
качественными характеристиками. он не защи-
щен от несанкционированного доступа на всем 
протяжении пути: к локомотивам, подвижному 
составу, инженерным сооружениям, рельсовому 
пути. Железные дороги и полоса отчуждения не 
имеют особого правового статуса, защищающего 
их от криминального вмешательства.

исследователи революционно-террори-
стического движения в россии не обращают 
внимания на то, что активное строительство 
железных дорог в россии совпало с разви-
тием революционно-террористического движе-
ния [68]. именно наличие и функционирова-
ние железнодорожного транспорта в значитель-
ной мере способствовало криминальной прони-
цаемости государственной границы и террито-
рии империи. А следовательно, и распростране-
нию революционно-террористического движе-
ния. 1 марта 1861 г. международный террорист Л. 
Мерославский сформулировал программу распро-
странения экстремизма на территории империи, 
с изложением тактики гибридной войны [16; 75; 
76]. Железнодорожный транспорт не только спо-
собствовал развитию экономики. Перевозочная 
промышленность обеспечивала активное пере-
движение через границу идеологов экстремизма; 
членов террористических организаций; перевозке 
литературы экстремистского характера; доставке 
в россию из европы взрывчатых веществ; взрыв-
ных устройств. Железнодорожный транспорт 
активно и разнообразно использовался в гибрид-
ных войнах российской империи. 

Прежде всего, железнодорожный транспорт 
был объект пристального внимания зарубеж-
ных спецслужб. особенно в Западных регионах 
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империи. Уже 5 июля 1882 г. Мвд обратило вни-
мание департамента полиции на действия ино-
странных военных разведок, сотрудники кото-
рых различными способами «собирали сведения 
о расположении и состоянии крепостей… в мест-
ностях, представляющих известный в военном 
отношении интерес на нашей западной границе» 
[91, стр. 113]. 20 ноября 1888 г. департамент 
полиции обратил внимание подведомственных 
учреждений на «усиленный наплыв за послед-
ние годы иностранных, особенно германских, 
военных разведчиков», которые уделяли особое 
внимание сбору информации стратегического 
характера, в том числе, о «провозоспособности 
железных дорог», о железнодорожных мостах и 
др. [91].

Анализ развития революционно-террори-
стического движения в российской империи 
позволяет выделить различные формы использо-
вания железнодорожного транспорта российской 
империи в развитии международного терроризма. 
в частности, выделить ряд субъектов, исполь-
зовавших железнодорожный транспорт в своей 
революционной деятельности, для проницае-
мости государственной границы и территории 
империи. 

1) Последователи западных экстремистских 
учений из числа образованных и интеллектуаль-
ных слоев населения, составлявшие идеологиче-
скую оппозицию самодержавию. 

реформы образования, объявленные Алексан-
дром II, сопровождались ростом количества учеб-
ных заведений разной специализации; разви-
тием гуманитарных наук, формированием интел-
лектуальной элиты. в россии возникло явление, 
которое в 10-е годы XX века получило назва-
ние «Литва для литвоманов». Литовские пле-
мена на протяжении веков находились в эксплу-
атации немецких орденов, поляков. Чтобы под-
нять уровень самосознания литовцев, россия 
стала развивать образование. научившись писать 
и считать, литовские племена выступили против 
россии, создав движение «Литва для литвома-
нов». развитие высшего образования в россии; 
доступность для образованных слоев населения 
Западной экстремистской литературы, негативно 
отразилась на политических предпочтениях «гра-
мотных слоев населения». русская интеллек-
туальная элита, писатели, философы, гумани-
тарии, почему-то не стали укреплять полити-
ческий режим россии. начитавшись западных 

экстремистских трудов, они выступили против 
политического режима и формы правления 
россии, на стороне ее геополитического против-
ника, Запада. 

По данным Штаба отдельного Корпуса 
Жандармов, в россии, среди интеллектуальных 
слоев населения, пользовались вниманием труды 
ряда европейских авторов: 

1)  идеологов Французской революции: 
графа сэн-симона Анри Клода; Шарля 
Фурье; Базар сент Аманда; Прудона Пьера 
Жозефа; Блан Луи Жан Жозефа; 

2)  немецких философов и идеологов герман-
ского экстремизма: Карла Маркса; Гегеля; 
Шеллинга; 

3)  английских интеллектуалов: Годвина виль-
гельма; оуэна роберта [107, стр. 5-7]. 

надо отдать должное Штабу отдельного 
Корпуса жандармов. на курсах подготовки 
офицеров-розыскников слушателям давалась 
информация об основных идеологических уче-
ниях Западной европы, получивших распро-
странение в россии. так, отдельный Корпус 
Жандармов исследовал учения Гностиков, 
офитов, Манихеев, ордена тамплиеров, ордена 
«свободных судей», преобразованного в обще-
ство «Братьев розы и Креста»; «всемирного 
израильского союза» (1860) и др., пользовав-
шихся спросом у «образованных слоев насе-
ления». востребованностью у представителей 
интеллектуальной элиты россии пользовалась 
такая доктрина масонства: «равенство и свободы 
суть неотъемлемые права человека, как совер-
шеннейшего существа природы. Первый удар 
равенству людей был нанесен собственностью; 
первый удар свободе был нанесен обществом и 
правительством…» [107, стр. 11об.].

Представители интеллектуальной элиты 
россии, ушедшие в оппозицию самодержавию, 
выезжали за рубеж, где изучали западные экс-
тремистские идеи. во второй половине XIX века 
в европе сложились антироссийские идеологи-
ческие центры, куда с использованием железно-
дорожного транспорта направлялись представи-
тели интеллектуальной элиты россии. К примеру, 
выходцы из россии активно посещали Лондон. в 
Лондоне Карл Маркс основал «интернационал», 
или «Международный союз рабочих». Как гово-
рилось в его программе, он был основан с 
целью «Уничтожения всех государств и всех 
властей в европе, религиозных, монархических, 
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аристократически и буржуазных». в Лондоне же 
эмигрант из россии А. Герцен в 1853 году орга-
низовал «российскую типографию для печатания 
возмутительных сочинений» и наладил выпуск 
журнала «Колокол», который пользовался боль-
шим спросом в россии и доставлялся в россию 
нелегальным путем, с использованием крими-
нальной проницаемости границы и территории.

в Женеве интеллектуал из россии Бакунин, 
идеолог анархизма, организовал «славянскую 
секцию «интернационала». из Швейцарии 
Бакунин направил в россию обращение «К рус-
ским студентам», экстремистского характера. 
в Лондоне нашли приют бежавший на Запад 
офицер Лавров, князь Кропоткин и др.

таким образом, с помощью железнодорож-
ного транспорта в европу выезжали П.А. Лавров, 
М.А. Бакунин, П.н. ткачев и иные лица, став-
шие идеологами экстремистских учений. с помо-
щью железнодорожного транспорта из россии в 
европу выехал А.и. Герцен, который приступил 
к целенаправленной подстрекательской работе 
против россии. также с помощью железнодорож-
ного транспорта в европу ушел П. Кропоткин. 
один из организаторов «Земли и воли» серно-
соловьевич с использование железнодорожного 
транспорта посетил Англию, Бельгию, Германию, 
Францию и Швейцарию. Где наладил связи с 
русскими революционерами-эмигрантами. и с 
их помощью открыл в россии книжный магазин 
для распространения литературы экстремист-
ского содержания. 

среди интеллектуальных слоев россии сло-
жилось идеологическое течение «западниче-
ство». «Западники верили в единство челове-
ческой цивилизации и считали, что в россии 
до Петра великого не было исторического дви-
жения, господствовала косность; не самобыт-
ность, дикость и ставили культурной своей зада-
чей «теснее примкнуть к Западу» [107, стр. 16]. 
среди интеллектуальных слоев населения воз-
никли экстремистские течения: «лавристы»; 
«бакунисты»; «нигилисты», имевшие тысячи 
последователей в россии. 

в современной демократической россии после 
событий 1991 года также сформировался весьма 
значительный слой политиков, чиновников, биз-
несменов», артистов, ориентированных на инте-
ресы сША, как геополитического противника 
россии [10; 16]. вот лишь отдельные заголовки 
статей в этом плане:

-  «Как второй секретарь Мид россии рабо-
тал на британскую разведку и избежал 
наказания»; 

- «Бесы хотят править миром. Бастрыкин 
обратил внимание на растление детей»; 

- «У чиновников двойное гражданство! 
ФсБ закончили проверку, результаты 
ошeломляют»; 

- «они умерли. Почему власть не видит ката-
строфической смертности»; 

- «Калинников К. ер участвовала в програм-
мах, финансируемых через USAID, заявил 
госдеп»; 

- «в совфеде описали предателя российской 
нации»;

- «Путин рассказал о сотрудниках ЦрУ в 
российском правительстве в 90-е» [25; 33; 
61; 62; 95; 103; 127]. 

Как считают ведущие международные поли-
тики, «на россию надвигается катастрофа», при-
близить которую могут «четыре фактора». один 
из них, «противники российских властей, уехав-
шие за рубеж (взять, к примеру, Ходорковского 
и других преступников») [86]. находясь за рубе-
жом, такие политики, пользующиеся известно-
стью и влиянием, проводят ярко выраженную 
антироссийскую политику. 

2) русские студенты, обучавшиеся в евро-
пейских вузах. 

исследователи революционного движения в 
россии как-то не обращают внимания на форми-
рование мотивационных антироссийских уста-
новок у русских студентов, обучавшихся в зару-
бежных учебных заведениях. Железнодорожный 
транспорт оказывал активное влияние на получе-
ние образования в учебных заведениях европы 
молодежью, юношами и девушками из россии. 
русская молодежь в большом количестве обуча-
лась в европейских учебных заведениях, где под-
вергалась вербовке зарубежными спецслужбами. 
так, в начале 70-х годов XIX века «главным цен-
тром заграничного политического движения рус-
ской молодежи» стал г. Цюрих. «в конце 1872 
и в 1873 году в Цюрихе образовалась довольно 
многочисленная колония русской учащейся моло-
дежи» [128, стр. 7]. студенты из россии е. Азеф 
и М. Богров после учебы в европе были вне-
дрены в агентурную сеть департамента полиции, 
где нанесли неоценимый вред истории россии 
[72]. 

Молодежь россии, выехавшая за рубеж 
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учиться в заграничные учебные заведения, вовле-
калась в экстремистские организации; проходила 
обработку экстремистскими идеями и возвра-
щалась в россию убежденными революционе-
рами [78]. великолепные воспоминания о меха-
низме вовлечения русской студенческой моло-
дежи в европе в экстремистскую деятельность 
оставила в.Фигнер [129]. такие лица стояли у 
истоков второй «Земли и воли» и «народной 
воли». революционная активность «воспитан-
ников европы» в российском революцион-
ном движении была столь велика, что заслу-
жила оценку К. Маркса и Ф. Энгельса, которые 
писали, что «россия представляет собой передо-
вой отряд революционного движения в европе» 
[80, стр. 305].

в современных условиях значительное коли-
чество выпускников учебных заведений россии 
уезжают на учебу в зарубежные вузы. судя по 
всему, там не воспитывается чувство гордости и 
ответственности за россию. После объявления в 
россии мобилизации для участия в специальной 
военной операции на Украине «россию после 
21 сентября покинули около 700 000 граждан», 
среди которых оказалось много выпускников 
зарубежных вузов [126]. 

3) Члены революционного подполья гибрид-
ной войны с помощью железнодорожного транс-
порта выезжали в европу на обучение навыкам 
ведения диверсионно-террористической войны; 
за оружием, взрывчатыми веществами (вв) и 
самодельными взрывными устройствами (свУ). 

начало использованию железнодорожного 
транспорта для связи с европой положили участ-
ники второй «Земли и воли». и особенно активно 
боевики «народной воли». Боевики «народной 
воли» первыми организовали доставку в россию 
вв, свУ. с использованием железнодорожного 
транспорта в россию через государственную гра-
ницу завозились:

- взрывчатые вещества; 
- взрывные устройства; 
- технические устройства для производства 

взрывов, (бикфордовы шнуры, электроде-
тонаторы и т.п.); 

- химические и отравляющие вещества и т.п. 
Зарубежную взрывчатку и электродетонаторы 

они использовали при подготовке диверсий на 
объектах железнодорожного транспорта: под 
одессой, под Александровском, под Москвой; 
под Каменным мостов в санкт-Петербурге и др. 

вот почему уже 18 февраля 1880 г. Мвд цир-
куляром за № 22 обращал внимание «таможен-
ного ведомства» на необходимость обращать 
внимание на провоз через границу: «гальвани-
ческих и электрически батарей, индукционных 
аппаратов и проводников к ним, в особенности 
изолированной проволоки, преимущественно 
медной, покрытой гуттаперчею или шелком» [94, 
стр. 1019].

Железнодорожный транспорт использовался в 
ходе спецоперации гибридной войны «Хождение 
в народ»; при подготовке Чигиринского вос-
стания в тылу русской армии, воевавшей на 
Балканах; в армянской войне на Кавказе в период 
1903-1905 гг.; в революционно-террористической 
деятельности 1905-1907 гг. 

революционное подполье гибридной войны 
отработало систему «оповещения» об удачном 
преодолении государственной границы. Как 
писал начальник Киевского охранного отделения 
А.и. спиридович, «перлюстрация указывала, что 
на Киев идет из-за границы переписка по боевой 
организации. она шла даже и открытками. то 
получится изображение красной ведьмы, то всад-
ник, взявший барьер – понимай, что кто-то пере-
махнул границу» [124, стр. 115].

4) Железнодорожный транспорт использовался 
для доставки в россию литературы экстремист-
ского содержания; для бесконтактного распро-
странения литературы. 

в ряде государств и городов Западной европы, 
в Женеве, Берлине, Лондоне создавались типо-
графии, специализировавшиеся на издании для 
россии литературы экстремистского содержания, 
которая с помощью железнодорожного транс-
порта в массовом порядке завозилась в россию. 
для переправки подобного рода литературы 
зарубежные экстремистские центры отрабаты-
вали различные способы криминального пере-
сечения границы. Зная о незаконности доставки 
в россию через границу материалов экстремист-
ского содержания, европейские центры выра-
батывали разного рода меры конспирации и 
маскировки литературы. так, в августе 1901 г. «в 
Женеве революционно-социалистическая группа 
«свобода» для водворения своих печатных изда-
ний в пределы империи, заказала чемоданы при-
близительно одинакового типа…». Прокламации 
и другие материалы экстремистского характера 
«вделывались в самый остов чемоданов» [134, 
стр. 198].
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в марте 1902 г. берлинские революционные 
кружки разнообразили способы нелегальной 
засылки через границу литературы экстремист-
ского содержания с использованием железнодо-
рожного транспорта. «для водворения нелегаль-
ной литературы» Берлинские организаторы поль-
зовались «искусно изготовленными чемоданами 
с двойными стенками и днами». Запрещенную 
литературу перевозили под одеждой, на теле. 
для нелегальной переправки запрещенной лите-
ратуры использовали «втемную» «всякого рус-
ского, более или менее соприкасавшегося с их 
кружками» [135], в том числе пассажиров тре-
тьего класса, которые часто пересекали этот уча-
сток границы и законопослушность которых не 
вызывала подозрения у жандармов. Как говори-
лось в документах департамента полиции, экс-
тремисты, «проезжая в железнодорожных поез-
дах… разбрасывают из вагонов… имеющиеся у 
них книжки и брошюры революционного содер-
жания» [136, стр. 79]. 

таким образом, в развитии революционно-
террористического движения железнодорожный 
транспорт выполнял мощнейшую обеспечиваю-
щую роль.

в современных условиях с помощью желез-
нодорожного транспорта идет насыщение россии 
иностранными мигрантами, нелегалами. Часть 
из них пересекает государственную границу 
легально, с получением миграционной карты. 
в последующем они переходят на нелегальное 
положение и «выпадают» из правового поля госу-
дарства. другая часть появляется с нарушением 
действующего пограничного и миграционного 
законодательства, с использованием «докумен-
тов прикрытия» и пр. Эта категория иностран-
ных граждан представляет угрозу для националь-
ной безопасности россии. среди таких мигрантов 
много сторонников и членов международной тер-
рористической организации «Хизб ут-тахрир» и 
др. [32]. Криминальную проницаемость государ-
ственной границы и территории россии с помо-
щью железнодорожного транспорта осущест-
вляют организаторы наркобизнеса; работорговли; 
незаконной торговли оружием и др. 

распространение среди населения россии 
литературы экстремистского характера значи-
тельно облегчало создание революционных 
структур гибридной войны. вначале были соз-
даны два общества «Земля и воля». Затем спе-
циализированная диверсионно-террористическая 

организация «народная воля». Потом настала 
эра революционных политических партий и 
партийно-охлократического террора. 

в свою очередь революционные структуры, 
развернув на территории россии гибридную 
войну, превратили железнодорожный транспорт 
в объект диверсионно-террористической деятель-
ности [83]. Покушения на объекты железнодо-
рожного транспорта осуществлялись в разноо-
бразных формах. 

дезорганизация работы железнодорожного 
транспорта в форме забастовок. Частичное либо 
полное прекращение работы железных дорог на 
определенных участках приводило к прекраще-
нию перевозки грузов и пассажиров. на стан-
циях скапливались тысячи пассажиров, не имев-
ших возможности передвижения. в поездах и 
на складах концентрировались различного роды 
грузы: продовольственные товары, промышлен-
ные, скот, зерно и пр. Перевозимые грузы в зна-
чительной мере расхищались либо уничтожались. 

При этом не прекращалась полностью крими-
нальная проницаемость территории. А временами 
она велась более активно и наглядно. Захватывая 
железные дороги, забастовщики вносили дезорга-
низацию в их функционирование, но не прекра-
щали использование железнодорожного транс-
порта для криминальной проницаемости террито-
рии [120]. Железнодорожные поезда перевозили 
в большом количестве революционеров, боевые 
отряды, незаконные вооруженные формирования, 
оружие, взрывчатку и др. 

так, 2 ноября 1905 г. революционная группа 
железнодорожников захватила управление доро-
гой в саратове. «не пропуская в саратов ни 
одного поезда, никакой почты, даже телеграмм, 
железная дорога беспрепятственно доставляла 
в саратов делегатов железнодорожных служа-
щих со всех сторон, особенно со всей рязанско-
Уральской линии; специальные делегатские 
поезда, украшенные красными флагами, встреча-
лись на станциях громкими криками. Приехавшие 
делегаты, соединившись с сотнями саратовских 
служащих, обратили пассажирскую станцию и 
дом Управления... в клубы» [105, стр. 120-121].

Бастующие дороги активно перевозили неза-
конные вооруженные формирования. Боевые 
дружины использовались для захвата железно-
дорожных станций; для расстрела сотрудни-
ков жандармской железнодорожной полиции; 
для уничтожения войсковых подразделений, 
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направляемых для защиты железнодорожного 
транспорта. «в Киеве, одессе, николаеве в 
декабрьские дни вооружались рабочие, форми-
ровались боевые дружины… Боевые дружины 
захватили вокзал и железнодорожные мастерские 
Курско-Харьковско-севастопольской железной 
дороги… Большую роль в подготовке восстания 
сыграли стачечные и распорядительные коми-
теты, ставшие хозяевами большинства заводов и 
железных дорог. Под их руководством создава-
лись боевые дружины, которые обезоруживали 
полицию и жандармов» [89, стр. 329]. Полиция 
и жандармерия играли существенную роль в 
борьбе с революционно-террористическим дви-
жением в российской империи [52].

естественно, для перемещения по линии 
железной дороги боевые дружины использовали 
подвижной состав. в период Московского воору-
женного восстания железные дороги подвозили в 
Москву незаконные вооруженные формирования. 
Это приняло столь массовый характер, что отра-
жалось на функционировании железнодорожного 
транспорта. Как докладывал императору генерал-
губернатор Москвы Ф.в. дубасов в конце дека-
бря 1905 года, на протяжении всего московского 
восстания железные дороги активно обеспечи-
вали подвоз боевых дружин из окрестностей 
города и соседних регионов: Перова, Можайска, 
Подольска, орехово-Зуева, иваново-вознесенска 
и др. [43, стр. 799-800].

объекты транспортной инфраструктуры раз-
рушались с использованием динамита, взрывных 
устройств, полученных из-за рубежа.

историки революционного движения в россии 
как-то умалчивают о том, что в период 1905-1907 
гг. на железных дорогах империи велась самая 
настоящая рельсовая диверсионная война, где 
использовались динамит, взрывные устройства. 
Боевики гибридной войны и участники банд-
формирований взрывали локомотивы, пассажир-
ские и грузовые поезда, железнодорожные мосты, 
рельсовые пути, линии связи, иные железнодо-
рожные сооружения.

сами железнодорожники с помощью локомо-
тивов и поездов устраивали крушения; выводили 
из строя подвижной состав, разрушали железно-
дорожные сооружения, железнодорожные мосты, 
рельсовые пути. 

Железнодорожный транспорт – это сложное 
техническое сооружение. движущиеся локо-
мотивы и железнодорожные поезда обладали 

большой разрушительной силой. среди бое-
виков было много железнодорожников, кото-
рые владели знаниями использования локо-
мотивов, стрелочных переводов, поворотных 
кругов. Захватывая локомотивы и железнодо-
рожные составы, боевики разгоняли их до боль-
шой скорости и с помощью стрелочных перево-
дов направляли на встречные поезда. в резуль-
тате столкновений движущихся поездов проис-
ходили крушения; уничтожались локомотивы и 
поезда; гибли поездные бригады и пассажиры; 
уничтожались перевозимые грузы; разрушались 
железнодорожные мосты и инженерные сооруже-
ния [105, стр. 108; 125].

все это способствовало развитию революци-
онно-террористического движения как формы 
гибридной войны и криминальной геополитики, 
и угрожало самому существованию самодер-
жавия как формы правления и как формы госу-
дарственного устройства империи. По мнению 
дореволюционных ученых, это были объектив-
ные, вполне естественные процессы разрушения 
самодержавия и перехода его на более высокий 
уровень – к конституционной форме правления. 
«Как те причины, – писал Н.И. Лазаревский, – 
которые в свое время создали самодержавие, так 
и те, которые потом вызвали переход к консти-
туции, не зависят от каких либо случайных или 
местных условий, но заключаются в самом суще-
ству каждого государства, достигшего определен-
ной ступени развития» [66, стр. 70]. 

то есть н.и. Лазаревский не видит взаи-
мосвязи разрушительного влияния криминаль-
ных геополитических и политических процес-
сов на самодержавие. Позволим себе не согла-
ситься с мнением столь авторитетного ученого. 
самодержавие стало результатом эволюционного 
развития общества, экономики, государственно-
сти, национальной идеи. Экстремистские учения 
Запада, использовавшиеся для развития револю-
ционного движения, пропагандировали нереаль-
ное государство и нереальное общество, которое 
можно было создать только с помощью террора. 
революционное движение в россии, организован-
ное Западом, не способствовало эволюционно-
поступательному развитию россии. оно стреми-
лось с помощью диверсий и убийств создать в 
россии совершенно новый вид государства, соци-
алистический. 

вполне естественно, что российская импе-
рия должна была защищать свое существование 
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в условиях нарастающего геополитического 
революционно-террористического движения, как 
формы гибридной войны. 

Правящий дом и политическая элита страны 
предпринимали политические, организационно-
правовые и иные усилия для защиты само-
державия .  «самодержавие ,  –  указывал 
Н.И. Ла за  ревский, – нигде не уступало своего 
поло  жения без упорной и напряженной борьбы 
с требо ваниями общественного мнения» [66, 
стр. 73]. 

на наш взгляд, применительно к российской 
империи субъекты антитеррора, противодействия 
криминальной проницаемости границ и террито-
рии, можно разделить на ряд групп: 

- общий субъект – государство в целом; 
- непосредственный субъект – правоохрани-

тельные органы, в первую очередь органы 
внутренних дел; 

- специальный субъект – спецслужбы, под-
разделения антитеррора; 

- смешанный субъект – жандармская желез-
нодорожная полиция; 

- вынужденный субъект антитеррора – спе-
циально создаваемые хозяйствующими 
субъектами подразделения охраны;

- и инициативный субъект – общественные 
объединения либо инициативные группы 
граждан. 

Применительно же к криминальной прони-
цаемости границы мы должны ввести понятие 
«пограничный субъект». вполне естественно, что 
деятельность всех субъектов регулируется госу-
дарством. 

в связи с этим заслуживают внимания обще-
государственные меры борьбы с революционным 
движением и противодействием криминальной 
проницаемости границ и территории. и здесь, 
видимо, необходимо более точно сформулировать 
понятийный аппарат, в частности определить, 
что относится к общегосударственным мерам». 
К примеру, А.и. Алексеев субъекты антитеррора 
делит на две группы: субъекты общего пред-
упреждения, к которым он относит все обще-
ство, все институты гражданского общества и 
государство в целом; и субъекты специально-
криминологического предупреждения преступно-
сти. и.н. Зубов дает совершенно иную классифи-
кацию субъектов правоохранительной системы. 
в первую очередь это само государство как 
основной субъект; общественные организации и 

объединения граждан; государственные учрежде-
ния; хозяйствующие субъекты и отдельная лич-
ность как субъект правоохранительной системы 
[57, стр. 50-51]. 

основанием для пересмотра всей государ-
ственной системы безопасности стала ликвида-
ция Александра II боевиками «народной воли». 
Как отмечалось в «соображении и заключе-
нии Министра внутренних дел», социально-
революционное «брожение», охватившее импе-
рию, вызывало «необходимость наибольшей 
энергии со стороны органов власти и особых 
полномочий для успешной борьбы с началами 
враждебными существующему порядку» [59; 81, 
стр. 43].

Государственные меры защиты самодержавия 
можно разделить на несколько групп.

Прежде всего, это разработка нового, чрез-
вычайного законодательства. империя прини-
мала и вводила чрезвычайные законы, которые 
повышали уровень действий всех органов госу-
дарственной власти; наделяли должностных лиц 
разного уровня дополнительными правомочиями; 
вводили дополнительные запреты на определен-
ные действия; устанавливала новые виды адми-
нистративного и уголовного наказания; формиро-
вала новое правовое положение территории и др. 
необходимость чрезвычайного законодательства 
объяснялась тем, что «действия постоянных зако-
нов, сообразных с обычным состоянием мирного 
общения, недостаточно для охранения порядка и 
спокойствия, нарушаемых прискорбными собы-
тиями чрезвычайного свойства» [59; 81, стр. 1]. 

Значительное влияние на усиление националь-
ной безопасности государства оказал именной 
высочайший Указ 4 сентября 1881 г. об издании 
«Положения о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия». 

Как говорилось во введении в именной 
высочайший указ Правительствующему сенату, 
«прискорбные события и смута в Государстве 
вызывают печальную необходимость допустить 
на время чрезвычайные меры преходящего свой-
ства для водворения полного спокойствия и для 
искоренения крамолы». 

Правовой режим чрезвычайной охраны вво-
дился в тех губерниях, которые были наиболее 
поражены криминальной проницаемостью тер-
риторий, а потому имели высокий уровень рево-
люционной активности населения. 

в качестве высшего координационного и 
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организационного органа при Министерстве 
внутренних дел создавалась «особая Комиссия 
под председательством члена Государственного 
совета, действительного тайного советника, 
статс-секретаря Каханова», в состав которой 
входили высшие должностные лица империи, чья 
деятельность была связана с обеспечением госу-
дарственной безопасности [65]. Комиссия выра-
ботала рекомендации, направленные на предот-
вращение возможности криминальной проница-
емости территории, в том числе: 

а)  «предоставления полиции права кратковре-
менного ареста неблагонадежных в полити-
ческом отношении лиц и обыска в их иму-
ществе»;

б)  право Мвд «предавать, в известных слу-
чаях, лиц гражданского ведомства воен-
ному суду» и др. 

во исполнение высочайшего Указа от 4 сен-
тября 1881 г. Комитет Министров издал ряд нор-
мативных актов: 

а)  о предоставлении Московскому генерал-
губернатору некоторых особых полномо-
чий; 

б)  о правах представителей административной 
власти в местностях, объявленных в поло-
жении усиленной охраны, по изданию ими 
обязательных постановлений; 

в)  об административной высылке; 
г)  о прописке в полиции местожительства и 

надзоре за обывателями в некоторых горо-
дах империи, и др.

Значительная доля ответственности за защиту 
государственной границы и территорий империи 
возлагалась на Штаб отдельного корпуса жан-
дармов. и конкретно, на губернские жандарм-
ские управления.

нередко у департамента полиции не было 
информации о конкретных именах участников 
подпольных структур гибридной войны. но среди 
экстремистов было большое количество русских 
студентов, обучавшихся в европейских вузах. 
вот почему Мвд в циркуляре по департаменту 
полиции от 28 июня 1894 г. № 4380 (г.г. губер-
наторам) предписывало «в розыскных видах, 
весьма важно не упускать из виду молодых 
людей обоего пола, прибывающих из заграницы. 
весьма нередко такие лица, особенно из обуча-
ющихся в заграничных учебных заведениях, не 
принимая непосредственного активного участия 
в революционном движении, сближаются, однако, 

весьма охотно с эмигрантами- революционерами 
и, подпав под их влияние, принимают на себя 
разные поручения…» [133, стр. 105].

для снижения уровня криминальной прони-
цаемости государственной границы с помощью 
железнодорожного транспорта россия вырабаты-
вала организационно-предупредительные меры. 
Были выработаны «Правила о пропуске через 
границу», куда входили: «обязательство иметь 
паспорт при переезде границы»; «Удаление ино-
странцев, неимеющих установленного паспорта»; 
«Переход границы евреями»; «возвращение эми-
грантов» и др. Контроль за соблюдением правил 
проезда железнодорожным транспортом осу-
ществляли сотрудники жандармской железно-
дорожной полиции. действующее законода-
тельство регламентировали такие обязанно-
сти жандармов по несению службы на погра-
ничных пунктах, как: «содействие чинам тамо-
женного ведомства»; «содействие чинам погра-
ничной стражи»; «Провоз политической контра-
банды» и др. При работе на пограничных пун-
ктах на жандармов возлагались особые обязан-
ности по контролю за провозом «электрических 
батарей и проводников», «огнестрельного оружия 
и взрывчатых веществ», досмотру книг, и др. [94, 
стр. 1000-1058].

1 февраля 1903 г. департамент полиции обра-
тил внимание на низкий уровень контроля «на 
пограничных пунктах» за въезжающими в россию 
«неблагонадежными лицами», «незамеченное 
проникновение в пределы империи многих ском-
прометированных в политическом отношении 
личностей» [137, стр. 161]. А это значит, что 
все предшествующие организационно-правовые 
меры не дали положительного эффекта, и гра-
ница российской империи обладала высоким 
уровнем криминальной проницаемости.

россия не смогла защитить свои границы и 
территории от поставок литературной продукции 
экстремистского содержания. 

в развитии революционно-террористического 
движения была одна особенность: все революци-
онные идеи разрабатывались на Западе. там же в 
большом количестве издавалась литература экс-
тремистского содержания, которая с помощью 
железнодорожного транспорта направлялась в 
россию. 14 февраля 1875 г. Шеф Жандармов цир-
куляром № 17 ориентировал подчиненных жан-
дармов «на раскрытие и преследование попыток 
к распространению вредных учений, клонящихся 



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

27

к колебанию коренных основ государственной, 
общественной и семейной жизни». исходя из 
этих задач, «предметами постоянного надзора 
должны быть: 1) Школы, публичные лекции и 
чтения для народа, дабы верно знать их направ-
ления и иметь возможность всегда указать вред-
ных деятелей на этом поприще; 2) Книжная тор-
говля, в особенности в разнос, кабинеты для 
чтения и вообще все подобного рода заведения, 
имеющие возможность сбыта книг преступного 
или вредного содержания…». в целом же жан-
дармы должна были «наблюдать за духом всего 
населения и за направлением политических идей 
общества, стараясь исследовать причины небла-
гоприятного Правительству настроения умов» 
[132, стр. 27-28].

но основным субъектом противодействия 
антигосударственному терроризму является спе-
циальный субъект антитеррора.

Применительно к российской империи к числу 
субъектов антитеррора необходимо отнести: 

- III отделение собственной его импера-
торского величества канцелярии; 

- губернские жандармские управления; 
- розыскные, охранные и районные охран-

ные отделения как государственные спец-
службы. 

Каждое из этих подразделений имело отдель-
ное нормативное регулирование, организационно-
структурное построение, кадровое обеспечение, 
отличалось по тактике деятельности.

несколько слов необходимо сказать о дея-
тельности III отделения собственной его 
императорского величества канцелярии. По 
своему времени это была достаточно мощная 
спецслужба, обладавшая квалифицирован-
ной зарубежной и внутренней агентурой. Как 
ни парадоксально, но информация о высоком 
уровне зарубежной и внутренней агентуры III 
отделения осталась в документах, похищенных 
Клеточниковым из канцелярии III отделения [18]. 
Министр внутренних дел Лорис-Меликов [26, 
стр. 118-131; 48, стр. 22-26; 82, стр. 36-37; 88, 
стр. 160-175; ], принимавший участие в ликвида-
ции Александра II, дал критическую оценку дея-
тельности III отделения [15]. с тех пор историки 
говорят об этой спецслужбе только негативно.

во второй половине XIX века основным спе-
циальным субъектом противодействия револю-
ционно-террористическому движению были 
Губернские жандармские управления.

Задачи сотрудников губернских жандарм-
ских управлений были изложены в ст. 689 свода 
военных Постановлений 1869 года. «Чины 
отдельного Корпуса жандармов назначаются для 
исполнения обязанностей: 

1)  по обнаружению и исследованию престу-
плений; 

2)  по охранению внешнего порядка, благочи-
ния и общественной безопасности в районе 
железных дорог;

3) для содействия местным гражданским вла-
стям для охранения порядка и внутренней 
безопасности…; 

4)  по осмотру паспортов в некоторых портах 
и пограничных местах империи; 

5)  по несению военно-полицейской службы 
в пределах крепостей и их районах» [107, 
стр. 1]. 

Как видно из перечня задач сотрудников 
Жандармских управлений, на них уже возлага-
лись обязанности противодействия криминаль-
ной проницаемости государственной границы, 
«осмотр паспортов в некоторых портах и погра-
ничных местах империи».

изначальной обязанностью сотрудников 
губернских жандармских управлений являлось 
политическое наблюдение за местным насе-
лением, сбор информации о распростране-
нии экстремистских учений и слухов, «клоня-
щихся к колебанию коренных основ государ-
ственной, общественной и семейной жизни». 
отсюда видно, что сбору подлежала информация 
о зарождении социальных конфликтов в реги-
оне. недостатком же подобного сбора был «зер-
кальный характер» отражения информации без 
оценки факторов, способствующих зарождению 
социальных конфликтов.восстание в Польше в 
1863 году, развитие революционного движения 
периода «хождения в народ» продемонстриро-
вали функциональную слабость губернской жан-
дармерии, ибо наблюдательный характер работы 
не позволял проводить ни предупредительной, 
ни розыскной деятельности. Функциональный 
характер корпуса жандармов, закрепленный 
нормативно-правовыми актами, не соответство-
вал характеру революционных процессов. и 
потому вполне естественным стало правовое рас-
ширение направлений, форм и методов деятель-
ности жандармов.

Криминальная проницаемость государствен-
ной границы, в том числе с использованием 
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железнодорожного транспорта, активно исполь-
зовалась организаторами Польского вооружен-
ного восстания 1863-1864 гг. Через государствен-
ную границу на территорию Царства Польского 
проникали с Запада вооруженные бандформиро-
вания; наемники; перевозились огнестрельное и 
холодное оружие; литература экстремистского 
содержания [77, стр. 29-63].

отсутствие агентурной работы в молодежной 
среде не позволило жандармам выявить исполь-
зование железнодорожного транспорта на марш-
руте Москва – санкт-Петербург, на этапе подго-
товки покушения д. Каракозова на Александра II 
[78, стр. 108-134]. Каракозов несколько раз выез-
жал из Москвы в Питер железнодорожным транс-
портом, на рекогносцировку. 

также отсутствие агентурной работы не позво-
лило жандармам выявить подготовку и массо-
вое криминальное передвижение по территории 
внутренних регионов россии нескольких тысяч 
завербованных экстремистов. Которые в про-
цессе «хождения в народ» пытались спровоци-
ровать крестьянские восстания в Поволжье, на 
дону, в других регионах [74; 78, стр. 135-179]. 
Криминальная проницаемость государственной 
границы и государственной территории исполь-
зовалась Англией при засылке в санкт-Петербург 
из Лондона степняка-Кравчинского с.М. для 
ликвидации начальника III отделения генерала 
н.в. Мезенцева [75]. Криминальная проницае-
мость территории с использованием железнодо-
рожного транспорта использовалась боевиками 
«народной воли» при подготовке покушений на 
Александра II, на объектах железнодорожного 
транспорта; при минировании Каменного моста 
в с. Петербурге; при подготовке ликвидации 1 
марта 1881 г. [5; 11; 14; 70; 71; 73].

Уничтожение Александра II продемонстриро-
вало несоответствие мер предупреждения тактике 
деятельности организационно- террористических 
формирований. Успех боевиков «народной воли» 
продемонстрировал отсутствие целенаправленной 
агентурной работы. наблюдательный характер 
работы сотрудников ГЖУ значительно снижал 
их потенциальные возможности по противодей-
ствию криминальной проницаемости границы и 
территории. 

наиболее подготовленные руководители 
губернских жандармских управлений по соб-
ственной инициативе заводили информато-
ров в революционной среде. одним из первых 

приступил к вербовке информаторов из числа 
членов националистической украинофильской 
партии «Громада» и организаторов Чигиринского 
восстания [69] начальник Киевского губерн-
ского жандармского управления капитан 
Г.Э. Гейкинг. но киевские структуры гибридной 
войны находились под контролем Западных спец-
служб. А потому капитан был быстро ликвиди-
рован [78, стр. 251-257]. 

империя не смогла создать в лице ГЖУ опе-
ративные подразделения для противодействия 
структурам гибридной войны. Как ни парадок-
сально, но причиной тому были кадровая поли-
тика отдельного корпуса жандармов и высо-
кий уровень кадрового потенциала офицеров. в 
штаты отдельного корпуса жандармов принима-
лись офицеры, имевшие отличный послужной 
список и устойчивые понятия об офицерской 
чести. и вот эти «офицеры чести» не могли рабо-
тать с агентурой. для них считалось унизитель-
ным общаться с агентами, которые за деньги пре-
дают своих товарищей по революционному под-
полью [124].

отсюда можно сделать вывод, что норматив-
ная база, организационная структура, формы 
и методы деятельности губернских жандарм-
ских управлений как специального подразде-
ления механизма государства не соответство-
вали криминальным процессам зарождения 
и развития революционно-террористического 
движения; не защищали границу и террито-
рию россии от криминальной проницаемо-
сти участников гибридной войны. то есть сте-
пень криминального антигосударственного воз-
действия субъекта-агрессора была выше уровня 
государственного противодействия субъекта-
защитника. вдобавок ко всему, губернские жан-
дармские подразделения создавались и действо-
вали по территориальному признаку, в то время 
как революционно-террористические формиро-
вания строились и действовали по экстеррито-
риальному. Поэтому и возникла необходимость 
создания специализированных антитеррористи-
ческих подразделений для ведения оперативно-
розыскной деятельности.

в истории государства и права, истории орга-
нов внутренних дел «белым» пятном остается 
деятельность жандармской железнодорожной 
полиции, как основного субъекта противодей-
ствия криминальной проницаемости государ-
ственной границы и территории россии [53]. в 
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историко-правовой литературе, посвященной 
деятельности подразделений отдельного корпуса 
жандармов, слабо рассматривается деятельность 
жандармской железнодорожной полиции. Как 
отмечает в автореферате Гончарова Ю.в., «в оте-
чественной историко-правовой науке до сих пор 
практически нет исследований, в которых бы 
комплексно освещались вопросы становления, 
внутреннего устройства, кадровой политики и 
деятельности жандармских полицейских управ-
лений железных дорог на протяжении 1867-1917 
гг. [45]. 

Между тем железнодорожная полиция обе-
спечивала безопасность функционирования 
государство-образующего предприятия – желез-
ных дорог, как перевозочной промышленности. 
По своему организационно-структурному постро-
ению и нормативному регулированию, времени 
создания жандармская железнодорожная поли-
ция существенно отличалась от других подраз-
делений корпуса жандармов. 

необходимость создания специализирован-
ного правоохранительного органа на железнодо-
рожном транспорте, железнодорожной полиции, 
была связана со строительством железных дорог, 
как перевозочной промышленности. 

строительство железных дорог в виду их экс-
территориальности потребовало создания спе-
циализированного органа полиции. Правящие 
круги империи пошли по другому пути: они при-
крепили к стройкам жандармские подразделе-
ния: жандармские команды и эскадроны, кото-
рые на тот период находились в оперативном 
подчинении МПс. После введения в эксплуата-
цию николаевской, Петербургско-варшавской, 
Московско-нижегородской дорог возникла необ-
ходимость установления единого руководства и 
координации деятельности жандармских подраз-
делений, обслуживающих железные дороги. 

27 июля 1861 г. было высочайше утверждено 
Положение о жандармских полицейских управ-
лениях Петербургско-варшавской и Московско-
нижегородской железных дорог. данный норма-
тивный акт заслуживает особого внимания по 
нескольким причинам. во-первых, Положение 
было утверждено «высочайше», то есть самим 
императором. тем самым признавалась государ-
ственная важность нового силового подразделе-
ния. во-вторых, положение закрепляло новый 
вид построения органа – линейный принцип 
построения, который совпадал с построением 

Управлений железных дорог, проходивших 
по территориям различных административно-
территориальных субъектов. в-третьих, нор-
мативно закреплялись основные направления 
деятельности. сюда входили: наблюдение за 
точным исполнением рабочими и подрядчиками 
договорных отношений; охрана общественного 
порядка на станциях, осуществление паспорт-
ного контроля в полосе отчуждения. недостатком 
Положения, на наш взгляд, являлось то, что 
полиция по-прежнему оставалась в оператив-
ном подчинении министерства путей сообщения. 
находясь в финансовой зависимости и в опера-
тивном управлении не только от МПс, но и под-
чиняясь инспектору каждой дороги, полиция не 
могла объективно защищать интересы граждан. 
«Будучи непосредственно подчинена посторон-
нему для корпуса жандармов ведомству мини-
стерства путей сообщения и находясь в полной 
служебной и денежной зависимости от этого 
ведомства, а в более тесном смысле, от местного 
железнодорожного начальства, являлась беспо-
лезным органом правительственного надзора, 
который, из боязни за свое зависимое положе-
ние, пассивно относился к обязанностям своим 
по наблюдению за составом железнодорожных 
служащих, поведением их, отношением к службе, 
публике и посторонним лицам, и к происше-
ствиям, где виновными могли являться железно-
дорожные служащие» [94, стр. 1], – говорилось 
в исторической справке о создании жандармской 
железнодорожной полиции. 

в январе 1867 года по ходатайству шефа 
жандармов генерал-адъютанта графа Шувалова 
последовало высочайшее повеление о передаче 
всех подразделений жандармской полиции на 
железных дорогах в подчинение Корпуса жан-
дармов. тем самым железнодорожная полиция 
из полуведомственного правоохранительного 
органа превращалась полностью в государствен-
ный правоохранительный орган на железнодо-
рожном транспорте.

в рассматриваемый период на железных 
дорогах империи действовали следующие 
Жандармские полицейские управления железных 
дорог: варшавское, виленское, владикавказское, 
воронежское, екатерининское, Забайкальской 
железной дороги, Закавказских железных дорог, 
Киевское, Кременчугское, Московское, Москов-
ско-Архангельское, Московско-Камы шинское, 
Московско-Киевское, Московско-рижское, 
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оде сское,  Пермское,  самарское,  санкт-
Петербургское, санкт-Петербургско-виндавское, 
северо-Западных железных дорог, сибирской 
же л е з н о й  д о р о г и ,  та м б о во - Ур а л ь с ко е , 
Финляндских железных дорог, Харьковское и 
ряд других. 

Жандармская железнодорожная полиция, в 
отличие от общей полиции и губернских жан-
дармских управлений, строилась не по тер-
риториальному, а по линейному принципу. 
соответственно, она имела нормативно-правовое 
регулирование, в значительной мере отличав-
шееся от регулирования деятельности общей 
полиции и губернских жандармских управлений 
(ГЖУ). Железнодорожная полиция имела свой 
объект обслуживания – железнодорожный транс-
порт, на котором складывалась специфическая 
оперативная обстановка. в то же время железно-
дорожная полиция выполняла на своей террито-
рии задачи общей полиции.

общее учреждение губернское ст. 693 закре-
пляла и обязанности железнодорожной поли-
ции. «охранение внешнего порядка, благочиния 
и общественной безопасности в районе действия 
жандармских полицейских управлений желез-
ных дорог возлагается на чинов сих управле-
ний, – говорилось в положении. – Жандармские 
полицейские управления несут все обязанности 
наружной полиции, составляющие настоящее 
их назначение, принимая непосредственное уча-
стие в предупреждении и пресечении нарушений 
общественного благочиния, в определенном для 
их действий районе» [92].

отличительные признаки железнодорож-
ной полиции выражались не только в отдель-
ном нормативно-правовом регулировании дея-
тельности, но и в организационно-структурном 
и организационно-штатном построении, кото-
рые отличались от аналогичного построения всех 
видов полиции империи. 

организационная структура выглядела следу-
ющим образом:

а) жандармское полицейское управление 
железных дорог. 

Являлось местным управлением военного 
министерства и находилось в составе отдель-
ного корпуса жандармов. общее руководство дея-
тельностью жандармских полицейских управле-
ний осуществлял командир отдельного корпуса 
жандармов. Применительно к воинским подраз-
делениям начальник полицейского управления 

приравнивался к командиру полка. 
б) отделения жандармских полицейских 

управлений. 
Жандармское железнодорожное отделение 

являлось основным структурно- исполнитель-
ным подразделением железнодорожной полиции. 
район каждого отделения и число сотрудников 
определялись приказом по корпусу жандармов. в 
соответствии с воинской структурой должность 
командира отделения приравнивалась к коман-
диру жандармского эскадрона в звании подпол-
ковника или ротмистра.

в) унтер-офицерские пункты.
специфика железнодорожного транспорта 

заключалась в том, что сотрудники полиции рас-
пределялись по наиболее крупным станциям, 
которые находились на различном удалении от 
отделения. По штату в унтер-офицерском пункте 
находились два и более унтер-офицера, которые 
несли самостоятельную службу. Значительная 
удаленность от отделения повышала уровень 
самостоятельности действий сотрудников и тре-
бовала более высокой профессиональной подго-
товки.

Жандармская полиция являлась прежде всего 
воинским подразделением, организационно-
структурное построение которого, основные 
направления деятельности определялись воен-
ным ведомством. так, в соответствии со сводами 
военных постановлений на сотрудников отдель-
ного корпуса жандармов возлагалось выполнение 
следующих задач: 

1)  обнаружение и расследование преступле-
ний; 

2)  охрана «внешнего порядка, благочиния 
и общественной безопасности в районе 
железных дорог; 

3)  содействием местным органам управления 
по охране «порядка и внутренней безопас-
ности; 

4)  осуществление паспортного контроля в 
морских портах и «пограничных местах 
империи»; 

5)  охрана мест лишения свободы, где отбы-
вали наказание лица, осужденные за госу-
дарственные преступления; 

6)  несение военно-полицейской службы «в 
пределах крепостей и их районах».

особенностью жандармской железнодорож-
ной полиции являлось то, что она не просто 
обеспечивала общественную безопасность, 
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охраняла внешний порядок и общественное бла-
гочиние. она обеспечивала безопасность функ-
ционирования железнодорожного транспорта. 
следовательно, ее деятельность была тесно свя-
зана с техническим функционированием желез-
нодорожного транспорта. А так как деятель-
ность железнодорожного транспорта регламен-
тировалась общим уставом российских железных 
дорог, то этим же уставом регулировалась и дея-
тельность жандармской железнодорожной поли-
ции. «охранение внешнего порядка, благочиния 
и общественной безопасности в районе действий 
жандармских полицейских управлений железных 
дорог возлагается на чинов сих управлений, кото-
рые исполняют в сем отношении все обязанно-
сти общей полиции, пользуясь при том все пра-
вами, ей присвоенными», – говорилось в ст. 183 
общего устава российских железных дорог [93]. 
на жандармскую железнодорожную полицию 
возлагались следующие обязанности: 

1)  наблюдение за порядком на пассажирских 
и товарных станциях; 

2)  наблюдение за порядком в поездах; 
3)  наблюдение за порядком в станционном 

районе и на участке; 
4)  надзор за санитарным состоянием на 

железных дорогах; 
5)  регистрация служащих и проживающих на 

железной дороге; 
6)  меры борьбы с забастовками на железных 

дорогах; 
7)  охрана почты, артельщиков и перевозимых 

по железным дорогам ценностей; 
8)  оказание содействия чинам фельдъегер-

ского корпуса и др. 
среди многочисленных обязанностей желез-

нодорожной полиции выделялись обязанности 
на пограничных пунктах. на железнодорожных 
жандармов возлагались задачи предупреждения 
и пресечения возможностей криминальной про-
ницаемости границы, которые зависели от осо-
бенностей железнодорожных, портовых и сухо-
путных погранпунктов. 

особенность функционирования железно-
дорожной полиции заключалась в террито-
рии обслуживания. она действовала в рамках 
строго ограниченной территории, так называе-
мой полосы отчуждения, правовой режим кото-
рой закреплялся рядом нормативных актов. 
«надзору жандармских полицейских управлений 
подлежат лишь железные дороги и рельсовые 

подъездные пути, открытые для общего пользова-
ния», – отмечалось в Уставе уголовного судопро-
изводства. Этот же принцип – ограничение тер-
ритории деятельности железнодорожной поли-
ции закреплялся и общем уставе российских 
железных дорог. «район действий жандармских 
полицейских управлений железных дорог про-
стирается на все пространство земли, отчуж-
денное под железные дороги, и на все находя-
щиеся на сей полосе постройки и сооружения» 
[93, ст. 184]. тем самым территория деятельно-
сти полиции, кроме вокзалов, станций, железно-
дорожного полотна вбирала в себя еще часть тер-
ритории установленной длины по обе стороны от 
рельсов, что входило в понятие «полоса отчужде-
ния». особенностью полосы отчуждения было то, 
что целый ряд нормативно-правовых актов дей-
ствовал именно в пределах полосы отчуждения. 

начиная с осени 1897 года, на железных 
дорогах работала комиссия, «учрежденная по 
высочайшему повелению», то есть по лич-
ному распоряжению царя. Это подчеркивает 
особую значимость самой комиссии. Перед 
комиссией была поставлена задача – пересмо-
треть нормативно-правовое регулирование и 
организационно-структурное построение желез-
нодорожной полиции. всего в 1897 – 1898 гг. рас-
сматривались следующие вопросы. 

а) определение района деятельности желез-
нодорожной полиции.

ранее уже отмечалось, что железнодорож-
ная полиция должна была действовать в преде-
лах полосы отчуждения железных дорог. но не 
решенным оказался вопрос о подъездных путях, 
о земельных территориях, приобретавшихся 
дорогами для строительства заводов, зданий, 
мастерских и др. например, владикавказская 
дорога построила на значительном удале-
нии от железной дороги свои нефтедобываю-
щие станции. николаевская дорога имела свой 
Александровский механический завод. довольно 
часто дороги строили жилые здания, мастерские 
и др. в стороне от основного полотна. в ходе 
обсуждения было решено, что железнодорожная 
полиция действует в полосе отчуждения непо-
средственно железных дорог. Подъездные пути, 
железнодорожные здания, заводы и др. должны 
были обслуживаться общей полицией. 

б) совершенствование принципа подбора 
кадров железнодорожной полиции.

нами уже отмечалась такая специфика, как 
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линейный принцип построения железнодорожной 
полиции. Железные дороги проходили по регио-
нам с различной плотностью населения, нацио-
нальным и вероисповедальным составом; с раз-
личным социально-профессиональным составом 
населения, структурой населения по доходам, раз-
личными социально-политическими, социально-
культурными и иными характеристиками; различ-
ным уровнем социально-территориальной рас-
пространенности и активности преступности. А 
это вызывало сложности в определении штатной 
численности сотрудников. например, на заседа-
нии комиссии 28 ноября начальник воронежского 
жандармского полицейского управления пол-
ковник Каиров внес предложение назначать по 
одному унтер-офицеру на каждые 10 верст пути; 
на столичные станции по 4 человека, на стан-
ции губернских городов, на узловые и погранич-
ные пункты по 2 унтер-офицера. При принятии 
такого принципа определения штатной численно-
сти на железные дороги надо было бы выделить 
347 человек. но даже это не решало бы полно-
стью оргштатных вопросов. во-первых, из рас-
четов штатной численности выпали грузовые и 
товарные станции, которые находились в обслу-
живании железнодорожной полиции. во-вторых, 
штаты считались исходя из необходимости несе-
ния службы. Между тем совершенно не учиты-
вался и обеспечивающий персонал: писари, дело-
производители, служба тыла, без которых была 
невозможна правильная постановка службы.

и вот здесь четко прослеживается неспособ-
ность самодержавного аппарата прогнозировать 
развитие преступности на дорогах и вырабаты-
вать своевременные меры противодействия.

расчеты показали, что для приведения жан-
дармской железнодорожной полиции в соответ-
ствие с потребностями, вытекающими из дей-
ствующего нормативно-правового регулирования 
и потребностей железных дорог, необходимо 347 
человек унтер-офицерского и 265 человек обе-
спечивающего состава. расходы на их содержа-
ние составили бы ежегодно для казенных желез-
ных дорог – 93 237 рублей и единовременно 16 
895 рублей, а для частных дорог ежегодно 42 744 
рубля и единовременно 7 958 рублей 80 копеек 
[54, стр. 4]. Представитель министерства финан-
сов, ознакомившись с расчетами, не только не 
поддержал предложение руководства жандарм-
ской железнодорожной полиции, но заявил о 
невозможности финансирования и наоборот, 

поставил вопрос о сокращении штатов.
в) совершенствование взаимоотношений поли-

ции и железнодорожников.
специфика железнодорожного транспорта 

заключалась в том, что сотрудники полиции дей-
ствовали в условиях функционировавшего пред-
приятия. соответственно встал вопрос о прин-
ципах взаимоотношений между жандармами и 
железнодорожниками: должны ли железнодо-
рожники оказывать помощь сотрудникам поли-
ции в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности. вопросы участия 
железнодорожников в деятельности жандармской 
полиции сомнения не вызвали; единственное, 
что осталось нерешенным, так это нормативное 
регулирование участия, формы ответственности 
и др. в ходе обсуждения на заседании комиссии 
19 декабря 1897 года были определены направ-
ления сотрудничества полиции и железнодорож-
ников, к которым относились: 

а) меры по охране общественной безопасно-
сти; 

б)  расследование преступлений, совершенных 
на железнодорожном транспорте; 

в)  предупреждение и пресечение преступле-
ний; 

г)  обеспечение санитарного надзора; 
д)  определение окладов денежного содержа-

ния сотрудников полиции.
сложной проблемой для сотрудников жан-

дармской полиции являлось установление денеж-
ного содержания. Между тем от уровня денеж-
ного содержания зависела эффективность под-
бора кадров и уровень активности в выявлении 
и пресечении фактов криминальной проницаемо-
сти. сотрудники полиции являлись военнослужа-
щими отдельного корпуса жандармов и потому 
получали штатные должностные оклады. однако, 
различная характеристика территории прохожде-
ния железных дорог значительно отражалась на 
уровне жизни сотрудников полиции. например, 
Закаспийская железная дорога проходила по без-
водной местности, где приходилось платить даже 
за воду и цены на продукты были значительно 
выше, чем в европейской части россии. Причем, 
военнослужащие войсковых частей министер-
ства обороны получали коэффициенты за несе-
ние службы в сложных климатических усло-
виях, а жандармы – нет. в результате рядовой 
военнослужащий получал оклад до 45 рублей 
в месяц, жандармский вахмистр – 360 рублей в 
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год. на многих промежуточных станциях отсут-
ствовали магазины и продукты питания приоб-
ретались в поездных лавках. А в условиях без-
водья сотрудники не могли ни завести подсоб-
ного хозяйства, ни сделать запас продовольствия. 
в результате на той же Закаспийской дороге, как 
отмечалось в материалах комиссии за 19 декабря 
1897 г.: «убыль чинов управлений от увольнения 
и смерти доходит до 53 процентов. Удручающие 
условия жизни доводили людей до сумасшествия 
и самоубийства» [54, стр. 3].

Кроме того, должностные оклады унтер-
офицеров не соответствовали режиму несения 
службы. например, в Царевококшайске унтер-
офицер выходил к поезду один раз в сутки, 
больше поездов не было. в санкт-Петербурге 
унтер-офицеру за время несения службы надо 
было обработать 32 поезда. Между тем денеж-
ное содержание было практически одинаковым.

таким образом, можно сделать вывод, что к 
началу революционных событий 1905-1907 гг. 
жандармская железнодорожная полиция не соот-
ветствовала уровню и видам преступности на 
железнодорожном транспорте. А это значит, она 
не обеспечивала выявление и пресечение фактов 
криминальной проницаемости территории с 
использованием железнодорожного транспорта. 

в формировании Жандармской железнодорож-
ной полиции необходимо выделить ряд аспектов, 
отражавшихся на уровне криминальной прони-
цаемости с использованием железнодорожного 
транспорта.

Прежде всего, работа на объектах железно-
дорожного транспорта считалась для жандармов 
более престижной, нежели в Губернских жан-
дармских управлениях и охранных отделениях. 
основная часть дорог была частными, что пред-
полагало «дополнительное денежное вознаграж-
дение» начальникам жандармских полицейских 
управлений, отделений, офицерам.

Жандармская железнодорожная полиция не 
смогла наладить агентурную работу на участках 
и объектах обслуживания. К примеру, исследо-
ватель н. варавин считает, что сотрудники жан-
дармской железнодорожной полиции «активно 
работали с агентурой в своей полосе ответ-
ственности, защищали транспорт от действий 
иностранных разведок, вели и контрразведыва-
тельную деятельность при тесном взаимодей-
ствии с военным министерством» [36]. на самом 
деле, железнодорожная полиция практически не 

занималась политическим сыском среди работ-
ников железнодорожного транспорта и придо-
рожного населения. об отношении к политиче-
скому сыску одного из начальников жандарм-
ского железнодорожного полицейского управле-
ния генерал-майора николенко рассказал в вос-
поминаниях А.и. спиридович. «свою железно-
дорожную полицейскую службу он… знал до 
тонкости. от него так и исходило сознание, что 
полицейский протокол о происшествии на желез-
ной дороге есть центр его жандармского долга; 
что же касается политическо-розыскной работы, 
то это его не касалось вовсе, это было каким-то 
неприятным и не совсем чистым делом разных 
губернских жандармских управлений и охран-
ных отделений» [124].

в результате жандармская железнодорож-
ная полиция не владела оперативной обстанов-
кой об уровне развития революционного дви-
жения в зоне обслуживания; не имела агентур-
ных позиций в среде железнодорожников и при-
дорожного населения. в период революционных 
событий 1905-1907 гг. железнодорожная поли-
ция не смогла защитить от криминальной дея-
тельности революционных структур ни себя, ни 
железные дороги, ни самих железнодорожников. 
работники железнодорожного транспорта созда-
вали вооруженные банды; захватывали железно-
дорожные вокзалы и целые участки дороги; пре-
кращали перевозку пассажиров и грузов; в мас-
совом порядке расхищали перевозимые грузы; 
организовывали крушения железнодорожных гру-
зовых и пассажирских поездов с использованием 
технологий и потенциала самого железнодорож-
ного транспорта. 

не имея оперативных позиций в железнодо-
рожной среде, жандармская железнодорожная 
полиция не смогла противодействовать национа-
листическим проявлениям в среде самих желез-
нодорожников. Между тем, революционная дея-
тельность самих железнодорожников носила ярко 
выраженный националистический и этнический 
характер. в русских регионах русские железно-
дорожники, нередко, выступали против забасто-
вок и бережно относились к железнодорожному 
транспорту. в этнических регионах Кавказа, 
Польши, Прибалтики железнодорожники из 
числа местного населения более агрессивно отно-
сились и к самому государству, и к железнодо-
рожному транспорту. вот почему в этих регионах 
взрывали локомотивы, грузовые и пассажирские 
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поезда; железнодорожные мосты; стрелочные 
переводы»; расстреливались сотрудники желез-
нодорожной полиции; уничтожались войсковые 
формирования в полосе отчуждения; выводились 
из строя средства сигнализации и связи. 

Штатная численность и структура подразде-
лений жандармской железнодорожной полиции 
были таковы, что железнодорожные жандармы 
не имели возможности противостоять деятель-
ности вооруженных бандформирований, в том 
числе с участием железнодорожников, которые 
изгоняли либо уничтожали сотрудников желез-
нодорожной полиции. 

высокий уровень участия железнодорожни-
ков в «рельсовой войне» заставил департамент 
полиции обратить внимание управлений ЖЖП 
на необходимость ведения агентурной работы 
среди железнодорожников. Как писал в воспоми-
наниях известный агентурист Мартынов, «при-
мерно с 1907–1908 годов департамент поли-
ции, в целях оживления политического розыска 
и в стремлении поднять его на большую высоту, 
стал нажимать на так называемых железнодорож-
ных жандармских офицеров» [97]. от жандарм-
ской полиции потребовали организации агентур-
ной работы. А это надо было выявлять потенци-
альные объекты вербовки; проводить вербовку 
агентуры; организовывать оперативную работу. 
Между тем, к «политическому розыску желез-
нодорожные жандармы относились чуть ли не 
явно с оттенком пренебрежения. дескать, это 
дело грязноватое, а у нас работа чистая!» [97]. 
тем не менее, департамент полиции требо-
вал от железнодорожных жандармских офице-
ров «осуществлять наблюдение в так называе-
мой «полосе отчуждения». Это требование вклю-
чало необходимость завести секретную агентуру 
среди железнодорожных служащих, чтобы иметь 
полное освещение всего, что задумывается, про-
водится в жизнь и осуществляется полулегаль-
ными и нелегальными организациями среди 
железнодорожных служащих, и по этим делам 
завести те формы отчётности, которые уже были 
введены в губернских жандармских управлениях 
и в охранных отделениях» [97].

департаменту полиции не удалось организо-
вать агентурную работу с участием сотрудников 
жандармской железнодорожной полиции. 

в начале XX века Запад создал на терри-
тории империи мощнейшие диверсионно-
террористические сети гибридной войны. на 

смену специализированным террористиче-
ским организациям, типа «народной воли», 
пришли силы партийно-охлократического тер-
рора. в структурах революционных партий 
создавались специализированные диверсионно-
террористические отряды (летучие, боевые, 
областные и др.), члены которых проходили 
подготовку за рубежом, хорошо владели огне-
стрельным оружием, вв, свУ, навыками наруж-
ного наблюдения и т.п., что говорит о высоком 
уровне криминальной проницаемости государ-
ственной границы и территории империи [67]. 
наличие в структурах гибридной войны подго-
товленных боевиков позволило Западу присту-
пить к ликвидации тех представителей функ-
циональной элиты империи, кто пытался про-
тиводействовать Западу. 14 февраля 1901 г. был 
тяжело ранен министр народного просвеще-
ния Боголепов [13, стр. 63]. в ночь на 9 марта 
1901 г. совершено покушение на обер-прокурора 
святейшего синода Победоносцева. 2 апреля 
1902 г. ликвидирован Министр внутренних дел 
сипягин [26, стр. 174-180; 49, стр. 15-18; 82, 
стр. 46-47; 88, стр. 228-235]. 29 июня 1902 г. убит 
харьковский губернатор князь оболенский. 15 
июня 1904 г. был убит Министр внутренних дел 
фон Плеве [12; 26, стр. 181-193; 49, стр. 18-22; 
82, стр. 48-49; 88, стр. 236-247; 111]. Практически 
во всех покушениях использовались криминаль-
ная проницаемость государственной границы и 
государственной территории империи. 

Противодействие законспирированным струк-
турам гибридной войны потребовало создания 
специализированных подразделений: розыскных 
отделений, охранных отделений, районных 
охранных отделений. организатором оперативно-
розыскной деятельности, развития внутрен-
ней и внешней агентуры, наружного наблюде-
ния, использования перлюстрации, выступил 
департамент полиции. 3-го декабря 1882 г. было 
утверждение «Положение об устройстве секрет-
ной полиции в империи». 29 января 1883 г. 
утверждена «инструкция инспектору секретной 
полиции» [77, стр. 14]. «для того, чтобы расши-
рить сферу агентурного проникновения, необхо-
димо было создать принципиально новую службу, 
специально приспособленную для этой цели» 
[99, стр. 58], – отмечают специалисты, оценивая 
результативность борьбы с терроризмом. 

с 1 января 1898 г. в структуре департамента 
полиции был выделен особый отдел. «в новые 
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функции отдела вошли руководство внутренней 
и заграничной агентурой, перлюстрация кор-
респонденции наиболее важных лиц, находив-
шихся под наблюдением; надзор за студенче-
ством и рабочих; розыск; шифровальная работа» 
[141, стр. 48].

12 августа 1902 г. Министр внутренних дел 
фон Плеве утвердил «Положение о начальниках 
розыскных отделений». 12 августа 1902 г. депар-
тамент Полиции утвердил «свод правил в разви-
тие Положениях о начальниках розыскных отде-
лений», где давались рекомендации по организа-
ции внутренней агентуры и наружного наблюде-
ния. 31 октября 1902 г. директор департамента 
утвердил «инструкцию филерам летучего отряда 
и филерам охранных отделений» по организа-
ции наружного наблюдения [77, стр. 169-177; 98, 
стр. 52-55].

создание розыскных структур и использова-
ние форм и методов оперативно-розыскной дея-
тельности давало возможность: 

а) выявлять заказчиков создания революци-
онно-террористических организаций, нахо-
дившихся в странах Западной европы; 

б) выявлять законспирированные структуры 
гибридной войны, действовавшие на тер-
ритории россии; 

в) выявлять подготовку преступлений тер-
рористической направленности на уровне 
замыслов; подготовки вв и оружия; сбора 
информации об объекте покушения; 

г) проводить предупредительные мероприя-
тия и др.

в развитии оперативно-розыскной деятель-
ности в империи можно выделить ряд особенно-
стей. департамент полиции не смог разработать 
теорию орд. деятельность охранных отделений 
во многом строилась на разработках начальника 
Московского охранного отделения бывшего рево-
люционера с.в. Зубатова [139]. но зубатовская 
школа орд во многом строилась на провокациях. 
розыскники-офицеры, подчиненные Зубатова, 
нередко через свою агентуру распространяли 
литературу экстремистского содержания; «ста-
вили» типографии, где печаталась литература 
экстремистского содержания. А потом проводили 
задержания работников типографий; хранителей 
и распространителей экстремистской литературы, 
за что получали награды. Это не воспринимали 
офицеры-агентуристы из среды офицеров ГЖУ. 
Положительный опыт саратовского, Киевского 

и ряда других охранных отделений не обоб-
щался департаментом полиции. Уровень подго-
товки кадров на курсах при Штабе отдельного 
корпуса жандармов был достаточно низким. 
они хорошо изучали историю революционно-
террористического движения в россии, но с ними 
практически не проводились занятия по органи-
зации внутренней агентуры и наружного наблю-
дения. в агентурную сеть охранных отделений 
активно внедрялись подданные россии, побы-
вавшие на Западе. наиболее известными из них 
стали е. Азеф (руководитель Боевой организации 
партии социалистов- революционеров, организо-
вавший убийство Министра внутренних дел фон 
Плеве); М. Богров (организовавший убийство 
Председателя совета Министров П.А. столыпина 
[13; 109; 121]) и ряд других лиц. изгнание 
Зубатова из департамента полиции значительно 
ослабило оперативно-розыскную деятельность.

об уровне оперативно-розыскной деятель-
ности департамента полиции можно судить по 
механизму подготовки покушения на в.К. фон 
Плеве. для ликвидации Министра внутрен-
них дел была сформирована группа боевиков, 
многие из которых прошли подготовку в европе. 
Подготовкой ликвидации руководил агент охран-
ного отделения е. Азеф. Боевики сформировали 
группу наружного наблюдения и отслеживали 
перемещения фон Плеве по санкт-Петербургу. 
наблюдение вели «специальные наблюдатели, 
игравшие роль извозчиков, продавцов газет, 
мелких торговцев вразнос и т.д.; особые люди 
обслуживали «технику» – занимались изготовле-
нием взрывчатых веществ и снаряжением бомб» 
[90, стр. 78].

Уровень агентурной подготовки Азефа ока-
зался выше уровня агентурной подготовки заве-
дующего особым отделом департамента поли-
ции Л.А. ратаева, департамента полиции и 
санкт-Петербургского охранного отделения. 
в конечном счете Министр внутренних дел 
российской империи фон Плеве был убит бое-
виками, которыми руководил лично ему знако-
мый агент департамента полиции е. Азеф [90, 
стр. 85-88]. исследователи агентурного феномена 
Азефа не задаются вопросом: где он приобрел 
теоретические познания и практические навыки 
ведения агентурной работы; наружного наблюде-
ния; планирования и организации диверсионно-
террористических актов. в россии его никто не 
мог этому научить [72]. 
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Значительная работа по предупреждению кри-
минальной проницаемости территории проводи-
лась общей полицией. совершенствование общей 
полиции как системы непосредственного субъ-
екта антитеррора и субъекта общего противодей-
ствия криминальной проницаемости территории 
государства происходило одновременно с рефор-
мированием политико-экономической сферы 
государства. вслед за отменой крепостного права 
началась и реформа общей полиции. Как пишут 
известные специалисты по истории органов вну-
тренних дел А.в. Борисов, р.с. Мулукаев и др.: 
«непосредственной причиной преобразований 
1862 года была крестьянская реформа 1861 года, 
которая внесла существенные новшества в жизнь 
уездов» [99, стр. 45].

в начале 80-х годов усложняется деятельность 
полиции. Это было вызвало, прежде всего, раз-
витием революционно-террористического дви-
жения, охватывавшего большие территории 
империи. Что повлекло за собой и усложнение 
организационно-структурного построения цен-
тральных подразделений Мвд: в нем был создан 
департамент полиции, который и стал основ-
ным организационно-координационным орга-
ном в предупреждении террора. в 1880-1881 гг. 
розыскные мероприятия в Москве проводились 
по указаниям Московского обер-полицмейстера. 
так, 15 февраля 1880 г.; 22 февраля 1880 г.; 21 
апреля 1880 г. и в иные дни Московский генерал-
полицмейстер направлял розыскные ориенти-
ровки «господам частным приставам и квар-
тальным надзирателям» о боевиках «народной 
воли»; о вероятных маршрутах их передвиже-
ния, в том числе и в Москве; о поставках взрыв-
ных устройств через границу; о подготовке поку-
шения на Александра II на Московской железной 
дороге и др. [99, стр. 88-98].

в 1894 г. в структуре департамента полиции 
было создано делопроизводство по контролю за 
производством и хранением взрывчатых веществ. 
то есть активное использование террористами 
взрывчатых веществ заставило правящие круги 
россии создать структурное подразделение для 
организации непосредственного противодействия 
этому криминальному явлению. 10 марта 1897 г. 
в Москве была утверждена «инструкция поли-
цейским надзирателям при отделении по охра-
нению общественной безопасности и порядке в 
Москве».

в период гражданской войны 1905-1907 г. 

полиция стала основным объектом нападения 
революционных структур гибридной войны. 

Значительными усилиями самодержавию 
удалось подавить партийно-охлократический 
террор 1905-1907 гг. и тогда на повестку дня 
встал вопрос проведения реорганизации системы 
непосредственных субъектов антитеррора, всех 
видов полиции. «в марте 1906 года Председатель 
совета Министров и министр внутренних дел 
П.А. столыпин, – пишет и.н. Зубов, – высту-
пая в Государственной думе, заявил о необхо-
димости реформы полиции. в этом же году по 
его инициативе в министерстве внутренних дел 
образуется комиссия для подготовки реформы 
под председательством заместителя министра 
(впоследствии министра) А.А. Макарова» [57, 
стр. 88]. Как отмечалось в материалах «о преоб-
разовании полиции в империи», направленных в 
Государственную думу: «в эти тяжелые времена 
правильная и целесообразная постановка поли-
цейского дела приобретает особливые значение и 
цену, а все недостатки в устройстве полицейских 
органов, в условиях их деятельности, в порядке и 
способах исполнения ими обязанностей службы 
– проявляются резче и с большею определенно-
стью» [55, стр. 2]. 

Министерство внутренних дел организовало 
особую междуведомственную комиссию под 
председательством бывшего товарища мини-
стра внутренних дел сенатора А.А. Макарова. 
названная комиссия провела ведомственную 
экспертизу по результатам борьбы с партийно-
охлократическим террором о соответствии 
организационно-структурного построения, нор-
мативного регулирования, функциональных обя-
занностей различных подразделений полиции 
потребностям практики. недостатки, выявлен-
ные названной комиссией, заслуживают отдель-
ного рассмотрения, ибо они значительно осла-
бляли систему непосредственных субъектов анти-
террора. 

одним из первых называлось «отсутствие 
должного единства в полицейском устройстве; 
сложность его; разнообразие отдельных видов 
полиции и проистекающее от сего многонача-
лие» [55, стр. 10]. на наш взгляд, это сложилось 
из последовательного реагирования на различные 
формы проявления антигосударственного террора 
и необходимости государственного противодей-
ствия ему. в результате сформировалась довольно 
громоздкая система полицейских подразделений, 
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куда входили: 
а) уездная и городская полиция; 
б) полиция дворцовых городов; 
в) портовая полиция; 
г) фабрично-заводская полиция; 
д) горно-полицейская стража; 
е) жандармская полиция; 
ж) жандармская железнодорожная полиция; 
з) сыскная полиция; 
и) охранные отделения; 
к) ярмарочная и казенная лесная стража. 
естественно, по каждому структурному под-

разделению были высказаны определенные заме-
чания по реорганизации деятельности. в частно-
сти, возникла необходимость разделения функ-
циональных обязанностей различных подразде-
лений полиции, ибо комиссия отметила «отсут-
ствие должной планомерности в распределении 
между служащими возлагаемых на них полицей-
ских обязанностей». 

но даже при таком разнообразии по видам 
во многих местах отмечалась «малочисленность 
состава чинов полиции и несоответствие его с 
количеством и плотностью населения». А это 
приводило к неравномерности нагрузки, к отсут-
ствию целенаправленной работы по предупре-
ждению террора [57, стр. 88].

«Комиссия А.А. Макарова, – подчеркивает 
И.Н. Зубов, – работала весьма интенсивно и 
сумела подготовить ряд законопроектов, однако 
ни один из них так и не стал законом. После 
смерти П.А. столыпина комиссия была ликви-
дирована. власть отказалась от идеи реформы 
центрального аппарата министерства внутрен-
них дел и полиции империи. его структура и 
функции оставались практически неизменными 
до февральской революции в россии 1917 года» 
[57, стр. 88-89].

Антигосударственный террор или рево-
люционная преступность (применительно к 
Российской империи – Авт.) является одним 
из видов преступности, а потому вполне есте-
ственно участие в предупреждении террора всех 
силовых структур государства, спецслужб, пра-
воохранительных органов. однако возникла про-
блема, значительно ослаблявшая эффективность 
закрытия железных дорог от процессов крими-
нальной проницаемости. Это проблема взаи-
модействия между спецслужбами самого госу-
дарства, особенно между губернскими жан-
дармскими управлениями, железнодорожными 

жандармскими управлениями, охранными отде-
лениями. 

сотрудники службы наружного наблюдения, 
прослеживая наблюдаемых, нередко не получали 
поддержки со стороны руководства подразделе-
ний ЖЖП.

не получая поддержки, они нередко теряли 
наблюдаемых. Поэтому потребовалось издание 
ряда ведомственных нормативных актов штаба 
корпуса жандармов, регламентировавших взаи-
моотношения между железнодорожной полицией 
и сотрудниками специального субъекта антитер-
рора. так, 19 сентября 1902 г. Штаб отдельного 
корпуса жандармов, циркулярно сообщив о соз-
дании «в некоторых местностях империи, где 
замечается особо усиленное развитие революци-
онного движения розыскных отделений», сфор-
мулировал и принципы взаимоотношений спец-
службы и железнодорожной полиции. «При 
исполнении служебных обязанностей начальни-
ками розыскных отделений или подчиненными 
им агентами в районе, находящемся в полицей-
ском отношении в ведении жандармской желез-
нодорожной полиции, может встретиться надоб-
ность в содействии со стороны чинов жандарм-
ских полицейских управлений железных дорог», 
– говорилось в циркуляре. в этих ситуациях 
железнодорожные жандармы должны были ока-
зывать «немедленное, полное и безусловное 
содействие». наиболее часто помощь требова-
лась филерам, сотрудникам службы наружного 
наблюдения. осуществляя наружное наблюде-
ние, они нередко обращались к жандармским 
унтер-офицерам с просьбой о задержании тех или 
иных лиц. «Принимая во внимание исключитель-
ность условий, требующих принятия немедлен-
ных и решительных мер», штаб корпуса жандар-
мов потребовал от руководителей подчиненных 
жандармских полицейских управлений, «чтобы 
подведомственные им чины, при обращении к 
ним филеров отряда, снабженных удостоверени-
ями начальников московского и с. петербургского 
охранных отделений, оказывали обращающимся 
полное содействие к задержанию указываемых 
ими лиц» [94, стр. 920]. 

однако на практике подобного рода указа-
ния очень часто не исполнялись. охранка под-
чинялась особому отделу департамента поли-
ции, железнодорожные жандармы – Штабу 
отдельного корпуса жандармов. 

террористическая деятельность как силовая 
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форма проявления социального конфликта, будучи 
направлена против государства и его институтов, 
затрагивает интересы не только правящих слоев 
общества, но и различных социальных групп 
населения и рядовых граждан, на политико- 
экономических интересах, жизни и здоровье 
которых отражаются последствия террора. вот 
почему в предупреждение террора нередко вклю-
чаются как общественные объединения, так и 
отдельные группы граждан. А.и. Алексеев к 
числу неспециализированных субъектов специ-
ального предупреждения относит также «различ-
ные общественные формирования: политические 
партии, движения, фонды, религиозные организа-
ции» [7, стр. 135]. в целях упрощения классифи-
кации автор вводит понятие инициативного субъ-
екта антитеррора, к которому относит негосудар-
ственные инициативные объединения граждан. 
в российской империи аграрный, фабричный, 
транспортный террор, нарушая режим функцио-
нирования предприятий, опосредовано нарушал 
политические и экономические интересы значи-
тельных слоев населения. и тогда возникали раз-
личного рода инициативные объединения граж-
дан, которые нередко криминальными способами 
стремились противодействовать террору. 

в историко-правовой литературе, в том числе 
в криминологии, на наш взгляд, недостаточно 
освещена роль гражданской инициативы в про-
тиводействии революционной преступности. в 
криминологии, например, рассматриваются лич-
ность преступника и механизм индивидуального 
преступления. Между тем, довольно слабо разра-
ботаны вопросы антикриминальной инициативы 
граждан, добровольно вступающих в социальный 
конфликт в целях его нейтрализации.

и криминология, и конфликтология, рассма-
тривая участников криминальных либо социаль-
ных конфликтов, обычно делают упор на субъ-
екты конфликта, испытывающих чувство агрес-
сии по отношению к объекту конфликта и дру-
гому участнику конфликта, защищающему 
объект. Конфликт не возникает при обоюдном 
желании субъектов-сторон. Правильнее было 
бы говорить о субъекте-агрессоре и субъекте-
защитнике. Применительно к революционному 
движению в роли субъекта-агрессора высту-
пают все те криминальные группы, организа-
ции, партии, движения, эмоциональные объе-
динения («криминальная стая»), которые стре-
мятся совершать террористические действия 

либо террористические акты исходя из своих 
этно- либо политико-эгоистических интере-
сов. Государство в этом случае выступает в 
роли субъекта-защитника. но есть и третья сто-
рона, чьи интересы затрагиваются субъектом-
агрессором. Это те социальные, этнические, 
религиозные и иные слои населения, которых 
устраивает действующий режим функционирова-
ния объекта конфликта и кто не заинтересован в 
изменении этого режима, так как это затрагивает 
его жизненно важные интересы. и кто, не будучи 
участником конфликта, самостоятельно, иници-
ативно принимает сторону одного из субъектов 
конфликта. Хотя его, мягко говоря, об этом никто 
не просит. и.н. Зубов к субъектам правоохрани-
тельной деятельности относит «различные обще-
ственные организации и объединения граждан» 
[57, стр. 51]. на наш взгляд, названные струк-
туры можно отнести к числу субъектов правоо-
хранительной системы лишь в том случае, когда 
их деятельность регулируется государственными 
нормативными актами.

история российского революционного дви-
жения полна примеров действий инициатив-
ных субъектов, которые функционировали само-
стоятельно, без государственного принужде-
ния, стремясь нейтрализовать конфликт путем 
криминального воздействия на представителей 
субъекта-агрессора. и здесь, наверное, необхо-
димо вести о разработке в уголовном законода-
тельстве российской империи учения о необхо-
димой обороне. в российской империи наиболее 
активно учение о необходимой обороне физиче-
ских лиц разрабатывал А.Ф. Кони [64]. но его 
учение о праве необходимой обороны носило 
специфический характер. А.Ф. Кони рассматри-
вал право граждан на необходимую оборону от… 
своего государства. Юрист Кони обосновывал 
право необходимой обороны, «когда: 1) власть не 
имеет на известные действия права; когда она не 
компетентна, т.е. действует вне границ своей ком-
петентности, и, 2) когда она действует даже в гра-
ницах своей компетентности, но противозаконна 
в материальном отношении…» [64, стр. 29]. По 
сути дела, он обосновывал право граждан на уча-
стие в революционно-террористическом движе-
нии. 

революционные объединения империи свои 
агрессивные устремления направляли против 
самодержавия как формы правления. само-
державие и его институты, должностные лица 
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выступали в роли объекта криминального воз-
действия. взамен разрушаемого самодержавного 
государства революционеры обещали различного 
рода абстрактные блага. но здесь появляется 
третья сторона конфликта: социальные слои насе-
ления, заинтересованные в сохранении статус-кво 
объекта, подвергшегося нападению. По сути дела, 
речь идет о возникновении у представителей кон-
кретных социально-профессиональных групп 
населения права на необходимую защиту права 
пользования железнодорожным транспортом и 
получения связанных с этим благ и преимуществ. 

дезорганизация работы железнодорожного 
транспорта, вызванная криминальными органи-
зационными и диверсионно-террористическими 
действиями субъектов-агрессоров, влекла за 
собой дезорганизацию экономики в самых 
удаленных регионах от места забастовки. 
нарушалось пассажирское движение, что затра-
гивало интересы сотен тысяч людей. вот почему 
в качестве инициативных субъектов антитер-
рора выступали представители самых различ-
ных социальных, социально-профессиональных, 
социально-политических и иных групп населе-
ния. Анализ документов рассматриваемого пери-
ода позволяет выделить следующие группы ини-
циативных субъектов антитеррора.

А) Железнодорожники, не желавшие поддер-
живать забастовки.

Экстремистские идеи обладали избиратель-
ным воздействием на различные социальные, 
социально-профессиональные группы населе-
ния. именно этим можно объяснить тот факт, 
что призывы революционных партий к забастов-
кам и созданию незаконных вооруженных фор-
мирований не встречали однозначной поддержки 
среди железнодорожников. Законопослушная 
часть железнодорожников не только не поддер-
живала забастовки, но и принимала активные 
меры противодействия самим забастовщикам. 
По сути дела, часть железнодорожников высту-
пала на вынужденную защиту своего права на 
работу, на заработную плату, против незакон-
ных действий организаторов стачки. Чьи дей-
ствия значительно ухудшали материальное поло-
жение других работников железнодорожного 
транспорта. К примеру, 7 мая 1905 года из числа 
рабочих тифлисского железнодорожного депо 
и главных мастерских выделилась инициатив-
ная группа рабочих в количестве шестидесяти 
человек, «которые на сходке на скаковом кругу 

постановили оказывать сопротивление волне-
ниям рабочих, если бы понадобилось даже с ору-
жием в руках» [105, стр. 106]. К июлю на стан-
ции тифлис объединилось уже 1500 человек зако-
нопослушных железнодорожников, которые обра-
зовали своеобразную «патриотическую партию», 
«желавшую работать и противившуюся забастов-
кам». на николаевской дороге инициаторы анти-
террора, или как их еще называли «контрзаба-
стовщики» официально предупредили руковод-
ство николаевской дороги, что они будут уби-
вать «всех депутатов дороги, которые вознаме-
рятся провести забастовку». 

однако, антитеррористическая инициатива 
железнодорожников не была подкреплена норма-
тивно-правовой базой государства. в результате 
инициаторы антитеррора нередко несли различ-
ного вида ответственность за действия по защите 
своих прав, направленные на обеспечение работы 
железнодорожного транспорта. наиболее ярко это 
выразилось в декабре 1905 года. «Когда вслед-
ствие забастовки узловых станций и перерыва 
сношений с управлениями, линии оказались отре-
занными, то возникли на местах распорядитель-
ные комитеты из служащих, которые на деле в 
подавляющем большинстве случаев руководились 
лишь соображениями профессионального долга. 
Правительство совершенно ошибочно окрестило 
потом эти организации «стачками», подразуме-
вая под этим «революционные» [105, стр. 163]. 
в результате такой неразберихи при наведении 
порядка такие люди «были потом огульно зачис-
лены в разряд преступников и понесли жесто-
чайшие наказания и унижения» [105, стр. 163]. 

инициативные субъекты антитеррора, защи-
щавшие свои права на работу и заработную 
плату, активно действовали на Балтийской и 
Псково-рижской дороге.

22 октября 1905 г. в Петербурге на дебарка-
дер и на полотне у Балтийского вокзала собрался 
митинг железнодорожников, на котором обсуж-
дался вопрос о прекращении забастовки. в 
митинге приняли участие и семьи железнодорож-
ников, страдавшие из-за забастовки. Жены тре-
бовали от мужей прекратить забастовку и идти 
зарабатывать деньги. «Как оказалось, значитель-
ная часть служащих желала прекращения заба-
стовки, но меньшинство противилось решению» 
[105, стр. 68].

5 декабря 1905 г. железнодорожники станций 
Павлово и орехово Московско-ниже городской 
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дороги приняли резолюцию, которую разо-
слали по линиям железных дорог телеграммой: 
«Протестуем против всеобщей забастовки, от 
которой происходят неисчислимые бедствия, как 
для служащих, так и для населения, особенно 
перед праздниками. Местные жители и рабо-
чие грозят разнести станцию и избить служа-
щих. Желаем работать и просим всех служащих 
присоединиться к нам и прекратить забастовку» 
[105, стр. 71].

Б) Различные категории работников, связан-
ных с железной дорогой.

Железнодорожный транспорт, как перевозоч-
ная промышленность, оказывал влияние практи-
чески на все сферы деятельности государства: 
экономику, промышленность, политику, доста-
ток населения и пр. Функционирование желез-
нодорожного транспорта сопровождалось вовле-
чением в перевозочный процесс представите-
лей различных видов деятельности. их матери-
альное благополучие нередко полностью зави-
село от работы железных дорог. Забастовки 
и дезорганизация грузовых перевозок остав-
ляли без заработка различные категории трудя-
щихся, которые вынуждены были защищать свое 
право на труд и на материальное вознагражде-
ние. и тем самым оказать инициативное сопро-
тивление забастовщикам в целях восстановле-
ния функционирования работы транспорта. в 
результате совершенно стихийно, без предвари-
тельного согласования, возникали инициатив-
ные «стаи», группы и объединения совершенно 
разных людей, предварительно не знакомых друг 
с другом. они выступали единым коллективом в 
борьбе с забастовщиками. так, 8 декабря 1905 г. 
на Брянский вокзал Московско-Казанской дороги 
прибыла группа революционеров, которые сде-
лали попытку приостановить работу транспорта. 
однако, около вокзала находилось много ломови-
ков, зарабатывавших перевозками грузо-багажа. 
Последние, опасаясь остаться без заработка в 
результате прекращения грузовых перевозок, ока-
зали инициативное сопротивление революционе-
рам. «Произошла драка, в которой было ранено 
30 человек и 2 лошади» [105, стр. 111]. в этот 
же день на другой станции ломовые извозчики 
нанесли телесные повреждения различной тяже-
сти «забастовщикам-делегатам железнодорож-
ного союза». 10 декабря на Московской станции 
Московско-Киево-воронежской дороги ломовики, 
возмущенные начавшейся забастовкой, вначале 

избили железнодорожников, а затем учинили 
самосуд над организаторами забастовки, чле-
нами железнодорожного союза. один из деле-
гатов был убит. Ломовики и поденные рабочие, 
лишившиеся заработка вследствие забастовки, 
избивали революционеров и забастовщиков и на 
других станциях. 

таким образом, в соотношении субъект-
агрессор и субъект-защитник происходило ини-
циативное усиление субъекта-защитника.

В) Крестьяне близлежащих сельских населен-
ных пунктов.

от нарушения перевозок пассажиров и грузов 
в значительной мере страдали крестьяне окрест-
ных сел. они не могли выехать за пределы терри-
тории; не могли получать или отправлять грузы. 
тем самым несли убытки. вот почему крестьяне 
стали одним из активных субъектов антитер-
рора. так, уже 14 декабря 1905 г. «волостные 
сходы симбирской губернии послали депеши 
государю императору, протестуя против заба-
стовочных насилий железнодорожников, прося 
защиты и выражая готовность стать грудью за 
родину» [105, стр. 111]. Когда же правительство 
не смогло обеспечить нормальное функциониро-
вание железнодорожного транспорта, крестьяне 
начали самостоятельно пресекать забастовки 
криминальными методами. опасность крестьян-
ской инициативы была столь реальна, что вре-
менами вызывала панику у железнодорожников. 
«станции угрожает опасность со стороны окрест-
ных жителей, возмущенных тем, что железнодо-
рожные поезда возят по линиям делегатов и их 
семьи, а население возить отказываются, – теле-
графировали в МПс со станции семибратово 
Московско-Ярославско-Архангельской дороги 8 
декабря 1905 года. – сегодня около тысячи чело-
век подошли к линии и хотели разгромить ее и 
станцию. начальнику станции удалось уговорить 
их, но с условием, что если до 11 декабря движе-
ние не будет восстановлено, то они явятся снова 
и уничтожат станцию, водокачку, развинтят путь 
и расправятся со служащими» [105, стр. 113]. 
Крестьянская инициатива проявлялась повсе-
местно. 9 декабря около 10 тысяч местных жите-
лей подошли к станции Ярославль и хотела гро-
мить станцию в связи с начавшейся забастовкой. 
для спасения станции от разгрома были вызваны 
солдаты Фанагорийского полка с артиллерией. 

временами крестьяне, не разбираясь в поли-
тических пристрастиях железнодорожников, 
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просто уничтожали физически самих железно-
дорожников и их семьи, проживавшие в желез-
нодорожных казармах в пределах полосы отчуж-
дения либо на станциях. так, 10 декабря на 
станции ельня Московско-Киево-воронежской 
дороги «озлобленными крестьянами вырезаны 
целые семьи железнодорожных служащих» [105, 
стр. 112].

Крестьянская инициатива в восстановлении 
работы железнодорожного транспорта привела 
к тому, что достаточно было одного лишь сведе-
ния о возможном вмешательстве крестьян, чтобы 
забастовщики отказались от своих криминаль-
ных замыслов. так, 15 декабря 1905 г. из ново-
сокольников на станцию дно прибыла большая 
группа бастующих рабочих, чтобы прекратить 
работу станции. информация об этом быстро 
распространилась по близлежащим населен-
ным пунктам и способствовала инициативному 
выходу к дороге крестьян из различных деревень. 
«Услышав о приближении окрестных крестьян, 
вооруженных кольями, забастовщики быстро уда-
лились...» [105, стр. 110].

Г) Жители городов, находящихся около желез-
нодорожных станций.

не меньше крестьян негативные послед-
ствия забастовок испытывали жители горо-
дов. Задержка в подвозе продовольствия вела 
к отсутствию либо подорожанию многих про-
дуктов питания. именно поэтому жители круп-
ных городов всячески противодействовали заба-
стовщикам и меры противодействия также при-
нимали криминальный характер. так, 6 декабря 
1905 г. на станции ростов Ярославский иници-
ативная группа железнодорожников собралась 
на совещание для выработки правил проведе-
ния забастовки. «Горожане, много потерпевшие 
от бывшей железнодорожной забастовки, пред-
полагая, что собравшиеся совещаются о новой 
забастовке, большими толпами подошли к дому 
и начали громить его. в окна полетели камни, 
поленья, палки и другие предметы. собравшиеся 
на митинг до того растерялись, что выбежали из 
дома. их встретили раздраженные обыватели и 
беспощадно избили» [105, стр. 113]. 

но наиболее ужасные события криминаль-
ного противодействия незаконной остановке 
железнодорожного транспорта произошли в г. 
томске сибирской дороги. Здесь 21 октября в 8 
часов утра в здании театра начался революцион-
ный митинг, в котором приняли участие около 

3000 человек. одновременно примерно в это же 
время на площади около пожарного депо начал 
собираться народ: кузнецы, мясники, извоз-
чики, ремесленники и др., то есть люди, тесно 
связанные с работой железнодорожного транс-
порта. толпа направилась к соборной площади, 
где произошла встреча революционеров и мани-
фестантов. из рядов революционеров раздались 
револьверные выстрелы. «стреляло в манифе-
стантов лицо, имевшее повязку на рукаве, что 
дает право думать, что это лицо было из числа 
вступивших в ряды формировавшейся город-
ской милиции. сначала манифестанты дрогнули, 
потом целой массой обрушились на стрелявших 
и началось беспощадное избиение» революцио-
неров. Последние, среди которых были женщины 
и дети, попытались укрыться в здании театра 
и Управления дороги. однако, манифестанты 
окружили названные здания и подожгли их, в 
результате чего погибло значительное количе-
ство людей [105, стр. 122-123]. Пожарники были 
допущены в горевшие здания только тогда, когда 
в результате пожара обрушились потолки и стены 
здания управления дороги.

таким образом, инициативный субъект анти-
террора, на наш взгляд, представлял собой 
довольно значимую силу в криминальном кон-
фликте между революционерами и властью и 
оказал довольно заметное влияние на противо-
действие террору. 

Д) Пассажиры поездов.
дезорганизация пассажирских перевозок, 

вызванная забастовками, привела к задерж-
кам в пути десятков тысяч пассажиров, среди 
которых были представители различных сосло-
вий и различных социальных групп населе-
ния. их отношение к экстремистским идеям и 
организационно-террористическим действиям 
было различно. однако, в документах о разви-
тии революционно- террористического движе-
ния на железнодорожном транспорте не встреча-
ются сведения о поддержке забастовщиков пасса-
жирами. но очень часто действия задержанных 
пассажиров принимали криминальный характер 
по отношению к забастовавшим железнодорож-
никам.

так, в Москве 11 октября 1905 г. на Казанском 
вокзале революционеры сделали попытку рас-
пространения экстремистских социалистических 
идей среди новобранцев, призванных на службу 
в вооруженные силы империи. однако, уровень 
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политико-правового сознания новобранцев, их 
религиозные и нравственные нормы привели к 
тому, что они не только не восприняли призывов 
агитаторов, но и оказали им инициативное сопро-
тивление криминальными методами. наиболее 
активным агитаторам были нанесены тяжкие 
телесные повреждения и «некоторые из подстре-
кателей полумертвыми отправлены в больницу, 
других вытолкали из вокзала» [105, стр. 110].

и здесь, видимо, надо остановиться на 
государственном обеспечении права необ-
ходимой обороны различных социально-
профессиональных и иных групп населения. в 
литературе нередко отмечается, что контрре-
волюционные «черносотенные» формирования 
пользовались моральной поддержкой предста-
вителей правящей и высшей функциональной 
элиты. Между тем государство не приняло ника-
ких организационно-правовых мер для право-
вого регулирования контрреволюционной ини-
циативы. 

в результате проявления криминальной ини-
циативы в условиях партийно-охлократического 
террора значительное количество инициатив-
ных субъектов антитеррора было привлечено к 
уголовной ответственности. в 1908 году к раз-
личного рода уголовным наказаниям было при-
влечено 347 «черносотенцев». в 1909 году не 
только революционное, но и инициативное кон-
трреволюционное движение пошло на убыль, и 
количество привлеченных к уголовной ответ-
ственности черносотенцев составило 171 чело-
век [38, стр. 74]. 

на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что на железных дорогах россий-
ской империи происходили не просто массовые 
беспорядки, а гражданская война, в которую в 
качестве субъектов террора и субъектов антитер-
рора оказались втянутыми сотни тысяч человек.

Хозяйствующий субъект антитеррора
революционно-террористическое движение на 

железнодорожном транспорте, как уже отмеча-
лось, в первую очередь было направлено против 
целостности и функционирования железнодорож-
ного транспорта. соответственно именно транс-
порт нес наибольшие убытки. А это вынуждало 
заинтересованный субъект – министерство путей 
сообщения – принимать самостоятельные меры 
к охране железнодорожных сооружений, отдель-
ных объектов на станциях. то есть возникал 
хозяйствующий субъект антитеррора, который 

вынуждался самостоятельно принимать меры к 
защите собственных материальных интересов.

и здесь, видимо, надо дать более подробную 
характеристику хозяйствующему субъекту анти-
террора. Это был сложный субъект, в состав 
которого входили различные по правовому поло-
жению, организационной структуре, направле-
ниям деятельности подразделения. К их числу 
можно отнести следующие.

Министерство путей сообщения
По своему правовому положению МПс явля-

лось эксплуатационным субъектом, в обязанно-
сти которого входило обеспечение функциони-
рования железнодорожного транспорта, обеспе-
чение перевозочного процесса. однако, превра-
щение транспорта в непосредственный объект 
антигосударственного террора заставило МПс 
расширить свои функции и заняться противодей-
ствием террору, то есть вынужденной самозащи-
той. Формы вынужденной самозащиты были раз-
нообразными. их можно разделить на ряд групп: 

а) устранение причин и условий, способ- 
ствующих вовлечению железнодорожников в 
социально-криминальный конфликт

Как уже отмечалось ранее, в основе вовлече-
ния железнодорожников в революционное дви-
жение нередко лежали экономические причины: 
низкий уровень оплаты, низкий уровень соци-
альной защищенности железнодорожников и др. 
именно нерешенность таких вопросов и застав-
ляла железнодорожников принимать участие в 
забастовках. Поэтому вполне естественно, что 
министерство путей сообщения, проанализиро-
вав причины забастовочного движения, в первую 
очередь предприняло меры по устранению 
причин и условий, способствовавших возникно-
вению социального конфликта. Были обобщены 
и проанализированы требования железнодорож-
ников, выдвигавшиеся ими во время забастовок. 
МПс разделило их на две категории: те, которые 
можно было удовлетворить, и те, которые полно-
стью либо частично не подлежали удовлетворе-
нию. К первой категории относились те экономи-
ческие и социальные требования, удовлетворение 
которых было возможно в пределах доходности 
дорог и входило в компетенцию МПс. Ко второй 
были отнесены и отклонены политические тре-
бования и попытки вмешательства инициатив-
ных организационных формирований в функцио-
нальную деятельность управленческих структур.

б) освобождение дорог от участников 
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конфликта. 
Как уже отмечалось, экстремистские подстре-

кательские идеи обладали избирательным воз-
действием на железнодорожников и по-разному 
востребовались ими. в результате в социально-
криминальный конфликт оказались втянутыми 
не все, а лишь некоторые группы железнодо-
рожников. в ходе забастовочного движения 
такие люди накопили криминальный опыт соз-
дания инициативных организационных структур 
и решения экономических проблем и представ-
ляли угрозу для окружающих железнодорожни-
ков. вот почему министр путей сообщения сразу 
же принял меры к увольнению с работы и уда-
лению из полосы отчуждения участников заба-
стовок. 7 декабря 1905 г. МПс издало приказ 
об увольнении всех тех, кто был в составе неза-
конных инициативных организационных фор-
мирований: комитетов, бюро, выборных делега-
тов и др. Как отмечала революционная пресса, 
всего к середине 1906 года было уволено 15 
тысяч человек, из которых повторно восста-
новлено 4 тысячи. на ряде дорог были разра-
ботаны правила приема граждан на службу. в 
этом плане, например, представляют интерес 
«Правила при определении на службу агентов на 
Московско-Брестскую железную дорогу», входя-
щую в состав Московско-Брестского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог. 
на дорогах вводилась система предварительного 
сбора информации о лицах, назначаемых на раз-
личные должности, в том числе с использова-
нием возможностей жандармской железнодорож-
ной полиции.

в) создание специальных ведомственных сило-
вых подразделений

Железнодорожный транспорт, будучи перевоз-
очной промышленностью, одновременно являлся 
и хозяйствующим субъектом, вступавшим в дого-
ворные отношения с грузоотправителями и гру-
зополучателями. А поэтому в его деятельности 
возникала необходимость защиты перевозимых 
товарно-материальных ценностей.

Криминальные посягательства на объекты 
железнодорожного транспорта в период граждан-
ской войны стали возможны во многом потому, 
что объекты транспорта не имели достаточной 
вооруженной силы для защиты. станционные 
сторожа были не в состоянии противостоять дей-
ствиям вооруженных банд дружинников. вот 
почему МПс предприняло меры по созданию 

специализированной ведомственной вооружен-
ной силы – «вооруженной вольнонаемной охран-
ной стражи на железных дорогах». Правовым 
основанием для этого послужили дополнения к 
общему учреждению губернскому по продолже-
нию 1906 года, ст. 642 и «Положение о вооружен-
ной вольнонаемной охранной страже на желез-
ных дорогах», утвержденное министром путей 
сообщения по согласованию с Мвд. «стража 
назначается исключительно для охраны желез-
нодорожных путей, сооружений, денежных сумм, 
имущества, грузов и товарохранилищ и для 
выполнения охраны в других случаях, по усмо-
трению начальника дороги» [100], – подчерки-
валось в положении. создание подразделений 
вооруженной охранной стражи, как вынужден-
ная мера обеспечения собственной технической 
и экономической безопасности, привела к усиле-
нию самозащиты объекта-жертвы.

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

Мы не случайно столь подробно остановились 
на проблемах противодействия использованию 
железнодорожного транспорта для криминаль-
ной проницаемости границы и территории госу-
дарства. и на вопросах обеспечения функцио-
нирования железных дорог, защите их от дивер-
сий и террора. 

судя по всему, в современных условиях на 
россию надвигается очередная волна «рельсо-
вой войны». вот лишь некоторые заголовки из 
информационных сетей:

- «рельсовая война» разворачивается и на 
территории российской Федерации»;

- «о рельсовой войне, армии мародеров и 
помощи Украине»;

- «рельсовая война: в Курской области про-
изошла диверсия на железной дороге»:

- Алексей Гривач: Это беспрецедентная атака 
на инфраструктуру — «рельсовая война»;

- «рельсовая война. Партизанское движение 
в россии набирает обороты» [8; 104]. 

Как отмечают современные исследователи, 
«диверсии – это очень эффективный вид боевых 
действий, используемый в период подготовки к 
войне и во время ее ведения. Это неотъемлемая 
и основная составляющая тайной войны против 
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россии» [51]. 
на сегодняшний день совершаемые на объ-

ектах железнодорожного транспорта диверсии 
носят «шаловливый», предупредительный и 
демонстрационный характер, и не наносят прак-
тически ущерба перевозочному процессу, желез-
нодорожному транспорту, пассажирам. К при-
меру, 27 апреля 2022 г. сотрудники ФсБ задер-
жали двух граждан из числа россиян, которые по 
собственной инициативе «собирались повреж-
дать железные дороги в Белгородской области, по 
которым передвигаются составы с военной тех-
никой» [28]. По непонятной причине они «заняли 
антироссийскую позицию и искали методы про-
тиводействия вооруженным силам российской 
Федерации» на территории Белгородской обла-
сти. для этого стали изучать карту сети дорог, 
«по каким железнодорожным путям передвига-
ются военные эшелоны. также я изучал строе-
ние железнодорожного пути и методы выведе-
ния его из строя», – рассказал один из задержан-
ных. оба «диверсанта» «планировали выкручи-
вать винты и ослаблять крепежи железнодорож-
ных путей, а затем распространить информацию 
о диверсии в интернете» [28]. то есть это были 
люди, не имевшие никакой диверсионной подго-
товки. 12 апреля 2022 г. по словам губернатора 
Белгородской области в Шебекинском город-
ском округе произошло «повреждение желез-
нодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. 
разрушено только железнодорожное полотно» 
[29]. 24 октября 2022 г. «между городами 
новозыбков и Злынка взрыв повредил желез-
нодорожные пути, никто из людей при этом не 
пострадал» [85]. 

выскажем мнение, что в современной россии 
железнодорожный транспорт совершенно не 
защищен от диверсионно-террористических 
актов. Железнодорожное и рельсовое полотно, 
железнодорожные мосты и тоннели, грузо-
вые и пассажирские поезда на любом участке 
дороги могут стать объектом и местом совер-
шения диверсий. особую опасность представ-
ляет использование для диверсий перевози-
мых в цистернах нефтепродуктов и химиче-
ских (отравляющих) веществ. с их помощью 
могут уничтожаться целые населенные пункты. 
Компьютеризация управления железными доро-
гами и движением поездов создает дополнитель-
ные предпосылки для дезорганизации работы 
железнодорожного транспорта. 

существующие государственные структуры, 
контрразведка, транспортная полиция, вооружен-
ные силы были ослаблены и дезорганизованы во 
все годы демократических реформ. 

К примеру, в борьбе с терроризмом глав-
ная роль принадлежит органам контрразведки. 
основным субъектом контрразведки является 
ФсБ рФ. По мнению сМи, контрразведка, ФсБ 
рФ, по своему кадровому потенциалу, морально-
политическим установкам сотрудников, уровню 
их подготовки и мотивации не соответствует 
стоящим перед ней задачам. она превращена в 
частно-государственное партнерство, сотрудники 
которого занимаются бизнесом с использованием 
должностного положения. в том числе торгуют 
государственными и ведомственными секретами. 

вот лишь некоторые заголовки статей о долж-
ностных преступлениях сотрудников ФсБ рФ: 

- «После «К» пришли за «А» и «в». Аресты 
в ФсБ становятся привычным делом»; 

- «Генерала ФсБ лишили звания и осудили 
на шесть лет за злоупотребление»; 

- «Гостайна раскрылась за $10 млн. дела 
обвиняемых в измене офицеров ФсБ 
дошли до суда»; 

- «в уголовном деле офицеров ФсБ всплыли 
сотни объектов недвижимости»;

- «в ФсБ украли две заставы»;
- «недвижимость — чекистам. Генпроку-

ратуре не удалось конфисковать миллиард-
ные активы экс-сотрудника ФсБ»; 

- «военный суд приговорил подполковника 
ФсБ в запасе к 13 годам за госизмену»;

- «офицеров ФсБ обвинили в предательстве 
россии за $10 млн.». 

и так далее [34; 35; 40; 44; 46; 87; 96; 101]. 
то есть сотрудники контрразведки «от мала до 
велика» занимаются воровством, хищением, про-
дают государственные тайны; занимаются махи-
нациями с недвижимостью. Поэтому не прихо-
дится надеяться на успехи ФсБ рФ в борьбе с 
диверсионно-разведывательными формировани-
ями Запада и иГиЛ на территории россии

К примеру, в годы великой отечественной 
войны основные функции по борьбе с дрФ и дрГ 
выполняли войска нКвд. внутренние войска в 
свое время накопили значительный опыт борьбы 
с диверсионно-разведывательными и бандформи-
рованиями в годы великой отечественной войны 
и в послевоенные годы [24; 39; 113; 119; 122]. 
росгвардия, став преемницей внутренних войск, 
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растеряла опыт вв по борьбе с дрФ и дрГ, не 
создав своего. в результате, при краткосрочных 
боестолкновениях с боевиками росгвардия попа-
дает в сложные ситуации. К примеру, 9 сентября 
2022 г. группа сотрудников росгвардии выдви-
нулась в лес около города суджа, который нахо-
дится недалеко от российско-украинской гра-
ницы. из полиции поступила информация о 
наличии там диверсантов. «Прибывшие сотруд-
ники обнаружили их в лесу… в итоге завя-
зался бой, в ходе которого диверсанты ранили 
одного из сотрудников росгвардии. По оконча-
нию стрельбы преступникам удалось скрыться. 
сейчас их ищут в окрестностях города. введён 
план «Перехват» [31].

то есть сотрудники росгвардии, получив 
информацию о наличии в лесу двух (!) дивер-
сантов, не приняли мер к блокированию леса, не 
организовали прочесывание леса, выявление бое-
виков и схронов. росгвардейцы пошли в лес, как 
на прогулку. в результате неожиданного огне-
вого контакта один из сотрудников был ранен. 
диверсанты же, два человека (!), спокойно ушли. 
Перепуганные сотрудники росгвардии из автома-
тов очередями не смогли попасть в диверсантов, 
и не стали их преследовать. дальше пришлось 
задействовать весь личный состав местного рай-
отдела. Поиски «в окрестностях города» резуль-
татов не дали. 

Получается, что сотрудники росгвардии в 
данном случае не были в полной мере готовы к 
решению стоящих перед ними задач, как этого 
требует соответствующая нормативно-правовая 
база [116; 117; 118].

высокий уровень криминальной проницаемо-
сти территории россии использовался в подго-
товке захватов заложников в Буденовске, Москве 
(норд-ост), в Беслане.

1-3 сентября 2004 г. банда боевиков в коли-
честве 32 человек захватила школьников и их 
родителей в городе Беслане, около 1200 чел. для 
проведения антитеррористической операции в 
Беслане была создана группировка сил от Мвд: 
оМон – 150 чел., ПППсМ – 50 чел., ГиБдд 
– 150 чел., Правобережный ровд – 150 чел., 
Пвс Мвд рсо-А – 50 чел., специальные свод-
ные отряды рУвд-ровд – 210 чел., КМ Мвд 
рсо-А -110 чел., сУ Мвд рсо-А – 50 чел., ЭКУ 
Мвд рсо-А – 10 чел., УК и вр Мвд рсо-А – 6 
чел., аппарат Мвд рсо-А – 15 чел., Уво Мвд 
рсо-А – 40 чел., прибывшие специальный отряд 

милиции ГУвд Краснодарского края – 70 чел., 
ППсМ КБр – 50 чел., ГиБдд КБр – 20 чел., 
оМон ставропольского края – 50 чел., ГиБдд 
ГУвд ставропольского края – 20 чел., оМсн г. 
новосибирска – 20 чел. всего только от Мвд – 
1221 человек. А еще были 1,5 тысячи военнос-
лужащих; несколько десятков супербойцов Цсн 
ФсБ рФ; сотрудники УФсБ рФ по республике 
северная осетия- Алания; МЧс. 

А вот результаты безграмотных действий всех 
этих «специалистов» (по данным депутатской 
комиссии Парламента рсо-Алания по рассмо-
трению и выяснению обстоятельств, связанных 
с трагическими событиями в г. Беслане 1-3 сен-
тября 2004 года).

«всего в результате террористического акта в 
заложники было взято 1127 человек, погибли 331 
человек. из них 318 заложников, один житель 
Беслана не из числа заложников, 2 сотруд-
ника МЧс рФ и 10 сотрудников Цсн ФсБ рФ. 
ранения различной степени тяжести получили 
783 человека, из них 728 заложников и жителей 
Беслана, а также 55 сотрудников Цсн, Мвд и 
военнослужащих. в качестве потерпевших при-
знано 1343 человека. Ущерб, причиненный в 
результате теракта школе и близлежащим зда-
ниям, составил более 20 млн. рублей». 

напомним, что по официальным данным бое-
виков было 32 (!) человека…

таким образом, по нашему мнению, россии 
необходимо в самое ближайшее время выра-
ботать организационно-правовые, оперативно-
розыскные, контрразведывательные, тактиче-
ские и иные меры для противодействия волне 
надвигающегося диверсионно-террористического 
потока. необходимо срочно изучить нормативно-
правовое обеспечение противодействия тер-
роризму в российской империи, в советском 
союзе. изучить накопленный опыт борьбы с 
диверсионно-разведывательными формирова-
ниями. смоделировать тактику совершения 
диверсионно-террористических актов в нынеш-
них условиях, при наличии современных видов 
вооружений. для защиты железнодорожного 
транспорта необходимо создавать совершенно 
новую структуру: единый «департамент обеспе-
чения транспортной безопасности». Куда должны 
войти нынешние: транспортные отделы ФсБ и 
транспортная полиция. Под контроль которого 
должны перейти все ведомственные и частные 
структуры охраны и безопасности, действующие 
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в пределах полосы отчуждения. 
Это вытекает из распоряжения Правительства 

рФ от 27 ноября 2021 г. «о транспортной 
стратегии российской Федерации до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 года» 
[3]; из «стратегии пространственного раз-
вития российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденной распоряжением 
Правительства российской Федерации от 13 фев-
раля 2019 г. [4]; из указа Президента рФ от 21 
июля 2020 г. № 474 «о национальных целях раз-
вития российской Федерации на период до 2030 
года» [1]; из «стратегии национальной безо-
пасности российской Федерации», утвержден-
ной Указом Президента рФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «о стратегии национальной безопасности 
российской Федерации» [2], и др. 

опыт россии по предупреждению криминаль-
ной проницаемости государственной границы и 
территории имеет международное значение. Экс- 
министр обороны ФрГ руперт Шольц, выступая 
на конференции Клуба военачальников россии, 
заявил, что международные террористы «уже 
не признают никаких государственных границ» 
[108, стр. 47]. 

Механизм криминальной проницаемости 
территории активно используется в современ-
ной европе для заполнения ее мигрантами из 
Африки, Азии, Арабского мира. среди которых, 
по мнению политиков, находится большое коли-
чество боевиков международных террористиче-
ских организаций, созданных на основе ради-
кального ислама. в сентябре 2015 г. «Ливанский 
министр образования Элиас Боу сааб сделал 

заявление, согласно которому каждый 50-й беже-
нец является террористом. об этом министр 
сообщил в ходе встречи с премьер-министром 
великобритании дэвидом Кэмероном» [30]. 
некоторые страны Западной европы и их насе-
ление прибегают к крайним мерам противодей-
ствия неконтролируемой иностранной миграции. 
Где-то используют войска для прекращения кри-
минальной проницаемости государственной гра-
ницы и территории. венгрия выстроила стену на 
границе с сербией. По данным на январь 2018 г., 
«за год только через венгрию в евросоюз про-
никло не менее 400 000 нелегалов» [37]. Как зая-
вили представители венгерского правительства, 
«незаконная массовая иммиграция – проблема, 
которая затрагивает европу в целом, представляя 
серьезные угрозы безопасности. Это может опре-
делить будущее континента на многие десятиле-
тия». в январе 2018 г. Правительство венгрии 
выдвинуло задачу «противостоять «разрушитель-
ным действиям международных сетей, которые 
угрожают безопасности венгрии, организуя неле-
гальную иммиграцию» [37].

дания в январе 2018 г. временно прекратила 
железнодорожное сообщение с Германией, чтобы 
пресечь криминальную проницаемость государ-
ственной границы и территории с использова-
нием железнодорожного транспорта [30].

иностранная миграция в европе уже превра-
тилась в массовый многонациональный субъект 
насилия, агрессии, террора. Западной европе, 
чтобы защитить свои границы и территории от 
криминальной проницаемости, необходимо изу-
чить опыт российской империи. 
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реформирование системы государственного 
надзора на протяжении последних лет является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности Правительства российской Федерации и 
других государственных органов. тема совер-
шенствования контрольно-надзорной деятельно-
сти постоянно поднимается Президентом россии 
в.в. Путиным. однако, как показывает опыт 
административной реформы по оптимизации и 
совершенствованию системы и структуры феде-
ральных органов исполнительной власти, в том 
числе осуществляющих функции по контролю 
и надзору, при преобразовании и упразднении 
определенных федеральных органов исполни-
тельной власти (федеральных министерств, феде-
ральных служб и федеральных агентств),их пол-
номочия передаются другим федеральным орга-
нам исполнительной власти, Правительству 
российской Федерации или федеральным орга-
нам государственного управления (Центральный 
Банк российской Федерации). Поэтому и не 
достигаются цели и задачи сокращения государ-
ственного воздействия в определенных сферах и 
отраслях государственного управления. 

ситуация со снижением государственного воз-
действия на экономику не улучшается, а количе-
ство контрольно-надзорных мероприятий и при-
меняемых по их результатам мер администра-
тивного воздействия не только не сокращается, 
но и даже увеличивается. об этом, в частности, 
свидетельствует аналитический доклад на тему: 
«Контрольно-надзорная и разрешительная дея-
тельность в российской Федерации» (2019 год). 
в нем говорится, что «до сих пор в российской 
Федерации отсутствует закрытый перечень видов 
государственного контроля (надзора). новые над-
зорные функции устанавливаются ситуативно в 
разрозненных нормативных правовых актах, что 
также приводит к возникновению дублирова-
ния полномочий. Предметы контроля в рамках 
различных видов четко не отмежеваны друг от 
друга. Количество видов государственного кон-
троля и надзора постоянно увеличивается. в 
настоящее время, по различным оценкам, наша 
страна является одним из мировых лидеров по 
количеству контрольно-надзорных органов. в 
россии насчитывается порядка 40 надзорных 
инстанций только на федеральном уровне, а на 
региональном и местном уровнях– их около 10 
тысяч [19, стр. 65].

несмотря на ряд существенных улучшений 

в сфере государственного надзора (связанных 
прежде всего с принятием Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [3]),система государственного надзора 
россии остается архаичной, использует устарев-
шие правила и нормативы. тем самым, увеличе-
ние видов государственного контроля и надзора, 
влечет соответствующее увеличение полномочий 
органов исполнительной власти по осуществле-
нию функций контроля и надзора. Поэтому само 
по себе сокращение или оптимизация федераль-
ных и региональных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю 
и надзору, не повлечет за собой сокращение пол-
номочий (функций) по осуществлению контроля 
и надзора в установленных сферах деятельности. 
Проблема состоит не в том, что субъекты пред-
принимательской деятельности пытаются «избе-
жать возможной ответственности путем осво-
бождения от проведения проверок», а в том, что 
никакой взаимосвязи между поломкой аттракцио-
нов, пожарами в увеселительных заведениях, ава-
риями с массовой гибелью людей и количеством 
контрольно-надзорных мероприятий не суще-
ствует. Предприниматели занимаются не повы-
шением качества работ и услуг, обеспечением 
безопасности товаров, а тратят все силы, сред-
ства и время на многочисленные проверочные 
мероприятия, которые осуществляются большим 
числом контрольно-надзорных органов и которые 
несут за собой серьезные материальные послед-
ствия в виде мер административного принужде-
ния и административной ответственности.

Безусловно, государство и общество крайне 
заинтересованы в безопасности и качестве това-
ров и услуг, но это можно делать как во всем 
цивилизованном мире, а не путем практически 
полного сокращения малого и среднего пред-
принимательства с помощью не всегда проду-
манной государственной политики и практиче-
ского многолетнего бездействия в сфере осу-
ществления государственного контроля и над-
зора. Кроме того, государство несет колоссаль-
ные затраты финансового, материального, тех-
нического, кадрового характера на обеспечение 
контрольной и надзорной деятельности органов 
исполнительной власти [20, стр. 7].

в 2016 году советом при Президенте 
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россий ской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам был утвержден 
Паспорт приоритетной программы «реформа кон-
трольной и надзорной деятельности». Программа 
рассчитана на 2016-2025 годы. также советом 
был подготовлен Перечень видов государствен-
ного контроля (надзора), в отношении которых 
будут реализованы мероприятия приоритетной 
программы «реформа контрольной и надзорной 
деятельности». в Перечень вошли виды надзо-
ров, осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти [30, стр. 117].

одни из наиболее значимых изменений в зако-
нодательство по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности были связаны с вне-
дрением риск-ориентированного подхода к про-
веркам в отношении хозяйствующих субъектов. 
соответствующие изменения были внесены в 
основополагающий закон по данной проблема-
тике [3]. 

новым методом проведения реформы стала 
разработка механизма «регуляторной гильо-
тины». Государство планирует инвентаризиро-
вать все действующие и обязательные для биз-
неса установленные различными документами 
требования и отменить те из них, которые явля-
ются избыточными, устаревшими, «мертвыми», 
дублирующими друг друга [8, стр. 135].

в конце 2017 г. в Государственную думу 
Федерального собрания российской Федерации 
был внесен проект федерального закона «о 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в российской Федерации». 
в 2018 году были приняты основные направ-
ления деятельности Правительства российской 
Федерации на период до 2024 года [25]. одним 
из разделов данного документа стал раздел 
«совершенствование контрольно-надзорной дея-
тельности». в данном разделе было указано, что 
в целях комплексного обновления обязательных 
требований планируется реализовать «регулятор-
ную гильотину».

в начале 2019 года Правительство российской 
Федерации приняло План мероприятий «транс-
формация делового климата». в указанном Плане 
в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 
декларировалось, что реализация мероприятий 
по реформированию контрольно-надзорной дея-
тельности обеспечит при осуществлении госнад-
зора снижение административных издержек [6]. 

31 июля 2020 года был принят Федеральный 

закон «о государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в российской 
Федерации» [2] № 248-ФЗ, который, однако, 
вступил в силу лишь с 01 июля 2021 года, а по 
отдельным положениям – в 2022 г. есть отдель-
ные положения закона, вступающие в силе в 2023 
году. К положительным последствиям после при-
нятия Закона о контрольной и надзорной дея-
тельности российской Федерации, на наш взгляд, 
можно отнести:

1)  формирование и проведение на территории 
российской Федерации единой государ-
ственной политики в сфере государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля, в том числе в области обе-
спечения прав граждан и организаций при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля;

2)  закрепление общего порядка организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля;

3)  определение исчерпывающего перечня 
видов федерального государственного 
контроля (надзора), перечня видов регио-
нального государственного контроля (над-
зора), перечня видов муниципального кон-
троля и перечня видов деятельности с уве-
домительным порядком начала деятельно-
сти. При этом положения Закона № 248-ФЗ 
не применяются в отношении нескольким 
десяткам видов контроля и надзора.

основные понятия, используемые в данном 
законе, получили закрепление в статье 2 дан-
ного федерального закона. однако стоит отме-
тить, что разработчиками не разграничиваются 
такие понятия, как «контроль» и «надзор». Это 
влечет неясность их понимания и практического 
применения. Главная же положительная сторона, 
связанная с данным законом, заключается в том, 
что его проект, несмотря на глубоко значимые 
для юридических лиц последствия, был принят 
и реализован в сравнительно непродолжительные 
сроки, и не оказался среди проектов, павших, 
как указывали профессора е.в. виноградова, 
с.и. Захарцев и в.П. сальников, в состояние 
«летаргического сна» [9; 10; 11; 12].

вместе с тем ситуация в сферах, в кото-
рых осуществляется государственный контроль 
и надзор, не только не улучшается, а, напро-
тив, становится еще более проблемной с точки 
зрения обеспечения безопасности, соблюдения 
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различных норм и правил. Подконтрольные 
субъекты (объекты) ставят своей целью не каче-
ственное улучшение своей деятельности и обе-
спечение безопасности, прав и свобод граж-
дан, а тратят огромные ресурсы на подготовку 
к контрольно-надзорным мероприятиям, пыта-
ясь лишь «удовлетворить» никому не нужные 
запросы должностных лиц контролирующих 
и надзирающих органов. тем самым, затраты 
государства на содержание такого большого 
числа контрольных и надзорных органов просто 
не имеют никакого практического смысла [21, 
стр. 84].

Экономическая ситуация в стране говорит о 
том, что граждане, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, просто «задыхаются» 
от количества проверок, проводимых в отноше-
нии их различными контрольными и надзорными 
органами. Что делает занятие предприниматель-
ской деятельностью невыгодным и чрезвычайно 
проблемным делом. Уровень коррупции в этой 
сфере является одним из самых высоких в нашей 
стране [15; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29].

следует отметить и отсутствие, в ряде слу-
чаев, при осуществлении контрольных и над-
зорных мероприятий органами исполнительной 
власти объективных выводов по итогам над-
зорных мероприятий. даже на самом высоком 
уровне отмечается, что деятельность контроль-
ных и надзорных органов осуществляется с так 
называемым «обвинительным уклоном», что 
характерно для правоохранительных органов, 
прежде всего следственных. достижение объек-
тивности возможно путем передачи значитель-
ного числа контрольных и надзорных полномо-
чий, не относящихся к сфере безопасности, само-
регулируемым организациям или профессиональ-
ным ассоциациям.

таким образом, назрела необходимость сокра-
щения значительного числа органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору. При этом такое сокраще-
ние должно происходить не путем «механиче-
ского» объединения различных органов исполни-
тельной власти, обладающих смежной компетен-
цией, а фактической передачей отдельных власт-
ных функций и полномочий в негосударственную 
сферу. совершенствование государственного кон-
троля и надзора должно осуществляться в рамках 
комплексного системного реформирования всего 
государственного управления.

Как часть системы государственного управле-
ния, контроль (надзор) напрямую связан с систе-
мой правового регулирования. давно закоренелой 
проблемой является значительный массив актов, 
содержащих требования технического характера, 
которые были приняты еще в советский период. 
в информационно-правовых системах содер-
жится более трех тысяч технических документов, 
принятых еще до 1990-х годов. Большое коли-
чество Гостов, сниПов и других нормативно-
технических документов создает избыточное пра-
вовое регулирование в данной сфере обществен-
ных отношений. Зачастую на практике предпри-
ниматели не могут разобраться, в какой части 
акты применяются, а в какой нет. Многие требо-
вания устарели настолько, что сами инспекторы 
органов контроля применяют их выборочно [13, 
стр. 39].

другой проблемой является не согласо-
ванная, хаотичная правотворческая политика. 
стремительный рост количества правовых 
актов отнюдь не способствует сокращению 
контрольно-надзорной деятельности, а, наоборот, 
создает дополнительные основания для проверок 
и стимулирует увеличение контроля. Анализ пра-
вотворческой деятельности федеральных органов 
исполнительной власти свидетельствует о нали-
чии тенденции к постоянному увеличению коли-
чества актов (ежегодный прирост ведомственных 
актов достигает почти 50%). данная тенденция 
прослеживается в различных сферах законода-
тельства. обеспечить качество, согласованность 
такого массива подзаконных актов довольно 
трудно. Многие административные регламенты, 
принятые в субъектах российской Федерации, 
противоречат федеральному законодательству. 
Более чем в 25 субъектах российской Федерации 
административные регламенты были оспорены. 
Большое число подзаконных правовых актов 
заведомо создает условия для осуществления 
избыточного контроля и надзора [14, стр. 110].

несмотря на большое количество принима-
емых правовых актов, приходится констатиро-
вать, что ведомственное правотворчество запаз-
дывает. Многие федеральные законы не могут 
применяться в связи с отсутствием своевремен-
ного подзаконного правового регулирования. 
например, в регионах к концу первого квартала 
2019 года административные регламенты госу-
дарственных функций приняты в среднем только 
по 13 видам регионального контроля (надзора) 
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из минимально необходимых 28 видов. Порядки 
осуществления контрольно-надзорных полномо-
чий также разработаны только наполовину [7, 
стр. 105].данная ситуация существенным обра-
зом осложняет обеспечение законности при осу-
ществлении контроля. с одной стороны, она при-
водит к отсутствию правовых оснований для про-
ведения контроля, а с другой – наоборот, соз-
дает возможность для проведения неправомер-
ных действий (проверок) со стороны контроли-
рующих органов.

Как часть системы государственного управле-
ния, контроль и надзор взаимозависимы от каче-
ства организации исполнения законодательства. 
с одной стороны, государственный контроль 
и надзор призваны обеспечивать надлежащую 
организацию исполнения действующего законо-
дательства. А с другой стороны, для осуществле-
ния контроля и надзора необходима качествен-
ная организация не только данного вида дея-
тельности, но и всего государственного управле-
ния в целом. и основной проблемой здесь явля-
ется проблема разграничения полномочий между 
федеральными органами, между федеральными 
и региональными органами государственной 
власти. необходимо урегулировать имеющи-
еся сложности в разграничении предметов госу-
дарственного контроля и муниципального кон-
троля в смежных сферах, например таких, как в 
сфере транспорта, благоустройства, земельного, 
жилищного, лесного, законодательства в сфере 
торговой деятельности и т.д. до тех пор, пока 
не будут решены проблемы разграничения пол-
номочий, невозможно говорить о формировании 
качественной системы государственного кон-
троля и надзора.

до настоящего времени в россии отсутство-
вал единый официальный перечень видов кон-
троля (надзора), осуществляемых на федераль-
ном уровне. Минэкономразвития было выяв-
лено около 200 видов и подвидов федерального 

контроля (надзора). Часть из них урегулирована 
законодательством не в полной мере. отсутствие 
единого перечня видов контроля является одним 
из препятствий осуществления предпринима-
тельской деятельности. в дальнейшем планиру-
ется закрепить исчерпывающий перечень видов 
контроля в законодательстве. в таком случае осу-
ществление контроля, который не вошел в закры-
тый перечень, станет не возможным. данная 
мера обеспечит системный подход к организации 
государственного контроля и надзора [31, стр. 5].

Как часть системы государственного управ-
ления, контроль (надзор) должен быть вклю-
чен в систему государственного планирования. 
важное значение в планировании государствен-
ного контроля имеет единый реестр проверок, 
оператором которого является Генеральная про-
куратура российской Федерации. данный реестр 
начал работать в июле 2015 года. с января 2017 
года единый реестр проверок ведется в полном 
объеме, помимо информации о федеральных и 
региональных проверках, теперь в него также 
включается информация и о муниципальных про-
верках [1; 4; 5].

таким образом, следует сделать вывод о том, 
что пока государственный контроль (надзор) 
не будет развиваться во взаимосвязи с осталь-
ными элементами государственного управления, 
невозможно говорить о сокращении объемов 
контрольно-надзорной деятельности, повыше-
ния ее качества, ориентации на конечный резуль-
тат. до тех пор, пока будут приниматься несогла-
сованные, противоречивые правовые акты, регу-
лирующие данную сферу общественных отно-
шений, пока не будут выработаны единые цели 
государственного управления, отраженные в 
мероприятиях государственных программ, пред-
принимаемые усилия по модернизации системы 
контроля (надзора) будут недостаточными, а дея-
тельность контрольно-надзорных органов госу-
дарства будут не эффективна. 
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ПРАВОВОЙ РЕжИМ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
КАК ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что чрезвычайное правовое 
регулирование по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
террористической деятельностью, в современных условиях, приобретает особое значение 
в качестве средства охраны общества и государства, поддержания уровня национальной 
безопасности на должном уровне.

Изучение правового регулирования в области противодействия терроризму, в современной 
науке, имеет разнообразные подходы, которые отражают различные точки зрения. В 
экстраординарном правовом регулировании можно выделить следующие стадии: принятие 
правовых норм чрезвычайного характера, регулирующих экстраординарные правоотношения, 
возникающие на фоне террористической угрозы; выполнение обязанностей и реализация прав 
всех лиц, участвующих в данных правоотношениях. Авторы рассматривают чрезвычайное 
законодательство в области борьбы с терроризмом, начиная с периода его зарождения на 
территории Российской империи и завершая современным этапом развития России, а также 
показывают отличительные особенности данного правового режима от ординарного правового 
регулирования, предпосылки его появления, стадии и присущие ему элементы.
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THE LEGAL REGIME oF THE CouNTER-TERRoRIST oPERATIoN  
IN THE CoNTExT oF PuBLIC RELATIoNS ARISING IN THE CoNTExT  

oF A TERRoRIST THREAT

The summary. The relevance of the work lies in the fact that the emergency legal regulation for 
the prevention and elimination of emergency situations associated with terrorist activities, in modern 
conditions, is of particular importance as a means of protecting society and the state, maintaining 
the level of national security at the proper level. 

The study of legal regulation in the field of countering terrorism, in modern science, has a 
variety of approaches that express different points of view.In procedural terms, extraordinary legal 
regulation has the following stages: the adoption of legal norms of an emergency nature, extraordinary 
legal relations arising against the backdrop of a terrorist threat, the fulfillment of obligations and the 
realization of the rights of all persons involved in these legal relations. The authors, considering the 
emergency legislation in the field of combating terrorism, show the distinctive features of this regime 
from the ordinary legal regulation, its stages and its inherent elements. 

Key words: legal regime of counterterrorist operation; state mechanism; borders and limits; 
terrorism; legal regulation.

Угроза суверенитету представляют собой 
совокупность условий и факторов, создающих 
прямую угрозу территориальной целостности, 
самостоятельности и независимости нашему госу-
дарству, а также его высшей ценности – правам 
и свободам человека (ст. 2 Конституции рФ) 
[20, стр. 69-70]. система мер обеспечения безо-
пасности российской Федерации неоднократно 
являлось предметом обсуждения ученых, зани-
мающихся решением вопросов в области права. 
наблюдается приверженность нашего государства 
«к миру с твердой решимостью защищать свои 
национальные интересы, гарантировать свою 
безопасность и безопасность своих союзников» 
[18, стр. 13-20]. в настоящее время существуют 
внешние и внутренние группы угроз националь-
ной безопасности российской Федерации [19; 20; 
21; 32]. входящие в эти группы угрозы имеют 
прямое отношение к международному терро-
ризму, преступлениям, связанным с распро-
странением оружия, взрывчатых веществ, кото-
рые могут использоваться для совершения тер-
рористических актов, а также существованию 
и функционированию террористических групп, 

представляющих угрозу национальной безопас-
ности российской Федерации [21, стр. 120-121]. 

термин «национальная безопасность» прочно 
вошел в лексикон и жизнь современного обще-
ства в россии и многих странах мира [7; 9; 10; 
34]. впервые это понятие было использовано в 
1904 г. президентом сША т. рузвельтом в своем 
послании к Конгрессу сША, в котором он обо-
сновывал военную акцию присоединения зоны 
в районе будущего Панамского канала интере-
сами национальной безопасности. обеспечение 
национальной безопасности является важней-
шей задачей любого современного государства. 
так, свои концепции имеют ведущие страны 
мира: в сША – это «стратегия национальной 
безопасности» (документ периодически обнов-
ляется, нынешняя стратегия была обнародо-
вана 18 декабря 2017 г. президентом дональдом 
трампом); в Германии «Белая книга по вопро-
сам безопасности Германии и перспективам 
развития вооруженных сил» или ее называют 
«Белой книгой Бундесвера»; во Франции «Белая 
книга» по вопросам обороны Франции 2014-
2025 гг.»; в италии «Белая книга международной 
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безопасности и обороны»; в Китае «Белая книга» 
«национальная оборона 2015 г.»; в индии 
«объединенная доктрина вооруженных сил 
индии 2017 г.», в израиле «стратегия ЦАХАЛа». 
в россии к таковым относятся «стратегия наци-
ональной безопасности российской Федерации», 
утвержденная Указом Президента рФ от 31 дека-
бря 2015 г. [5] и стратегии национальной без-
опасности российской Федерации, утвержден-
ная Указом Президента российской Федерации 
от 02 июля 2021 года [4]. в указанных докумен-
тах под национальной безопасностью понима-
ется состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализа-
ция конституционных прав и свобод граждан 
российской Федерации, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие 
российской Федерации [29, стр. 52-53].

терроризм как негативное социально-полити-
ческое явление, представляет постоянно нарас-
тающую угрозу национальной безопасности 
российской Федерации [8; 30; 31; 33]. в соот-
ветствии со стратегией национальной безопас-
ности российской Федерации, терроризм в раз-
личных его проявлениях необходимо относить 
к числу основных внутренних и внешних угроз 
для нашего государства. При этом содержание 
самого явление терроризма, является некого рода 
абстракцией, которая не сводится к обычной 
совокупности его наружных проявлений, в кото-
рых он недостаточно исследован на современном 
этапе развития правовой науки.

Анализируя антитеррористическую деятель-
ность государственной власти периода XX в., 
следует отметить, что были изданы многочислен-
ные нормативно-правовые акты, которые затраги-
вали различные аспекты деятельности прав охра-
нительных структур и административных орга-
нов власти. Что касается чрезвычайных правовых 
режимов, связанных с противодействием терро-
ризму, то порядок их введения со стороны госу-
дарства необходимо было унифицировать, что в 
последующем и было сделано, и вследствие чего 
был показан соответствующий положительный 
результат. данный вывод можно сделать исходя 
из анализа современного законодательства, регла-
ментирующего правовой режим контртеррори-
стической операции, который берет свое начало 

с начала XX в. [25, стр. 5-7].
начало XX века ознаменовалось значитель-

ным вкладом органов государственной власти 
в сфере противодействия терроризму, так как 
решения, которые принимались, имели конкрет-
ный положительный результат. организационно-
правовые меры, в первую очередь были направ-
лены на обеспечение общественной безопасно-
сти и охраны общественного порядка от терро-
ристических угроз. Как следствие градоначаль-
никам были делегированы широкие правовые 
полномочия. с целью эффективной борьбы тер-
рористическими элементами столичные генерал-
губернаторы в свое прямое подчинение получили 
жандармские органы, которые непосредственно 
выполняли задачи по обеспечению обществен-
ного спокойствия граждан. также под контроль 
перешли все гражданские управления и учреж-
дения, в том числе учебные и производственные. 
необходимо отметить то, что юрисдикция сто-
личного генерал-губернатора распространялась 
на решение определенных вопросов, связанных 
с деятельностью воинских частей, органов поли-
ции и иных учреждений в области противодей-
ствия терроризму. 

следующий важный шаг в противодействии 
терроризму наступил после изменения тактики 
действий маргинальных групп [11, стр. 12-20], 
которые перешли от индивидуального к коллек-
тивному террору [17, стр. 41-46]. Планомерная 
работа, осуществляемая органами политического 
сыска по поиску террористических элементов, 
столкнулась с вновь возникшей проблемой. она 
была связана с продолжающимся ростом актив-
ности деятельности террористических элемен-
тов. такого рода активность вызвала трудности 
в осуществлении политического сыска в связи с 
тем, что она реализовывалась возросшим коли-
чеством асоциально настроенных групп, функ-
ционирование которых осуществлялось разроз-
нено [22, стр. 5-7]. 

информационная база правоохранительных 
органов о террористических элементах со време-
нем приобрела общую структуру и системность, 
тем самым это повысило качество работы орга-
нов политического сыска. все это стало возмож-
ным в результате издания департаментом поли-
ции нормативного правового акта – Циркуляра. 
данный Циркуляр содержал в себе подробную 
инструкцию, которая обязывала руководите-
лей всех правоохранительных органов собирать, 
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обобщать и направлять в соответствующее ведом-
ство информацию о деятельности, имеющей 
отношение к террористическим движениям. в 
результате налаживание деятельности опреде-
ленной в данном нормативном правовом акте, 
сыграло очень важную роль в предотвращении 
роста террористической активности.

Что касается административной власти, то 
произошло расширение полномочий, результатом 
чего стало наделение ее представителей правом 
объявления положения чрезвычайной охраны, без 
соответствующего разрешения высших органов 
исполнительной власти. такого рода полномочия 
были обоснованы тем, что существовала необ-
ходимость оперативного вмешательства мест-
ных органов государственной власти на местах в 
случаях возникновения террористических угроз. 
Промедление в получении разрешения высших 
органов государственной власти могло только 
усугубить сложившуюся обстановку, тем самым 
повлечь наступления более тяжких последствий.

рассмотрение правового режима контртер-
рористической операции на современном этапе 
обусловлено не только потребностями правовой 
науки, но и юридической правоприменитель-
ной техникой, которая тесно взаимодействует со 
складывающимися проблемами, имеющими тер-
рористический характер [18, стр. 56-60]. в усло-
виях постоянно нарастающей террористической 
опасности, необходимо применение неординар-
ных форм правового регулирования особого пра-
вового режима и тех законных средств, которые 
применяются в нем. все это обусловлено тем, что 
для ликвидации или минимизации последствий 
возникающих в ходе террористической деятель-
ности, необходимо своевременное вмешатель-
ство государства. в результате чего возникает 
необходимость научного рассмотрения чрезвы-
чайного правового регулирования режима кон-
тртеррористической операции как специального 
вида правового регулирования. необходимо обра-
тить внимание на то, что правоотношения, скла-
дывающиеся в период проведения режима кон-
тртеррористической операции, нуждаются не 
только в юридической охране, но и в постоян-
ном правовом регулировании со стороны госу-
дарства. необходимость определения преде-
лов действия правового режима контртеррори-
стической операции позволяет соответствовать 
мерам, которые предусматриваются международ-
ными обязательствами российской Федерации. 

соблюдение действия данных пределов позволит 
более надежно охранять и защищать права чело-
века и не должно повлечь за собой какую-либо 
дискриминацию прав человека и гражданина [1]. 

в современных условиях постоянно нарас-
тающей террористической угрозы, необходимо 
использование специального правового режима 
с целью своевременного пресечения и раскры-
тия террористического акта, минимизации его 
последствий и защиты жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства [3]. 
также следует отметить, что применение чрез-
вычайных средств управления в процессе проти-
водействия терроризму, как в нашей стране, так 
и за рубежом, не всегда имело четкую правовую 
основу или с закреплением норм права наруша-
ющих права и свободы человека и гражданина. 
Мировая практика показывает множество при-
меров, когда применение экстраординарных мер 
в отсутствие правового регулирования может 
привести к невыполнению в различных формах 
установлений, содержащихся в международных 
правовых актах направленных на защиту прав и 
свобод личности, к которой должны стремиться 
все народы и государства [6]. К примеру, один из 
законов сША «о предоставлении дополнитель-
ной полномочий спецслужбам в сфере борьбы с 
терроризмом», предусматривает применение пре-
вентивных репрессивных мер, не только в отно-
шении лица, подозреваемого в участии в терро-
ристической деятельности, но и в отношении 
окружающих его лиц, в том числе его родствен-
ников, даже при отсутствии достаточных осно-
ваний подозревать их отношение в связи с подо-
зреваемыми [28, стр. 54-55]

При рассмотрении правового регулирования 
контртеррористической операции следует оста-
новиться на раскрытии сущности данного право-
вого явления, которое характеризуется как опре-
деленное воздействие на общественные отноше-
ния, складывающиеся в случае наступления юри-
дического факта (конкретно определенным собы-
тием, осложненным террористическим элемен-
том). такого рода правовое регулирование осу-
ществляется при помощи правовых средств, при-
званных упорядочить такие общественные отно-
шения. 

отличительными чертами правового регулиро-
вания общественных отношений в условиях пра-
вового режима контртеррористической операции 
можно считать:
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- они реализуются с целью предупреждения 
терроризма, а также его выявления, пресе-
чения, раскрытия и расследования;

- в процессе правового регулирования при-
меняется особая группа правовых средств;

- обеспечивается специфический вид воз-
действия на поведение субъектов права и 
общественные отношения, с целью при-
дания им наиболее оптимального вектора 
движения в условиях противодействия тер-
роризму;

- организуется гармоничное сочетание инди-
видуального и нормативного регулирова-
ния.

Предметом правового регулирования является 
совокупность общественных отношений в усло-
виях контртеррористической операции, которые 
подвергаются нормативно-правовому воздей-
ствию и объективно требуют такого рода вме-
шательства.

основными способами правового регулиро-
вания в ходе проведения контртеррористической 
операции являются:

- обязывание;
- запрещение.
Кроме того, может применяться и факульта-

тивный способ правового регулирования, такой 
как поощрение.

Механизм правового регулирования контртер-
рористической операции представляет собой 
систему юридических средств, с помощью кото-
рых реализуется правовое регулирование в целях 
приведения на должный уровень функционирова-
ния общественных отношений в условиях пред-
упреждения, выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования терроризма.

К основным элементам механизма правового 
регулирования общественных отношений в усло-
виях контртеррористической операции следует 
относить: 

- нормы права, определяющие порядок долж-
ного поведения всех участников контртер-
рористической операции;

- нормы права, направленные на установле-
ние, изменение или отмену правил пове-
дения, регулирующих общественные отно-
шения в условиях правового режима кон-
тртеррористической операции;

- юридическая ответственность, кото-
рая выражается в государственном при-
нуждении в отношении виновных лиц, 

причастных к совершению преступлений и 
правонарушений террористического харак-
тера;

- правоотношения, которые представляют 
собой возникающие на основе норм права 
волевые общественные отношения, участ-
ники которых имеют юридические обязан-
ности и субъективные права в условиях 
проведения контртеррористической опера-
ции;

- акты реализации права, выражающиеся в 
виде исполнения, использования и соблю-
дения.

- государственно-властные индивидуально-
определенные акты, совершаемые руково-
дителем контртеррористической операции.

Место правового режима контртеррористи-
ческой операции в системе российского законо-
дательства всегда интересовало отечественных 
правоведов, в основном специалистов в области 
административного права. общее мнение осно-
вывается на их точках зрения, которые относят 
режим контртеррористической операции к спе-
циальным административно-правовым режимам 
[23, стр. 56-58]. исходя из такого подхода, будет 
правильным режим контртеррористической опе-
рации отнести по его отраслевой принадлежно-
сти к административному праву. вместе с тем 
ученых-юристов редко интересовал вопрос в кон-
тексте теоретико-правового аспекта, рассматрива-
ющего функции, метод, предмет и особенности, 
имеющие прямое отношение к режиму контртер-
рористической операции. 

рассматривая предмет экстраординарного 
режима контртеррористической операции, необ-
ходимо обратить внимание на неоднородность 
тех отношений, которые регулирует данный пра-
вовой институт.

во-первых, в область регулируемых режимом 
контртеррористической операции входят те отно-
шения, которые относятся к вопросам его введе-
ния, продления или отмены в условиях террори-
стической угрозы. данный вид отношений ввиду 
его специального значения относится к предмету 
конституционного права.

во-вторых, в предмет экстраординарного 
права включаются те общественные отноше-
ния, которые возникают в условиях проведе-
ния режима контртеррористической операции 
и имеют нестабильный и критический харак-
тер. необходимо отметить то, что одновременно 
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ординарное и чрезвычайное правовое регулиро-
вание могут параллельно сосуществовать и кор-
ректировать отдельные институты ординарного 
права. Предметные границы особого института 
режима контртеррористической операции можно 
определить как совокупность элементов право-
вого регулирования, которые включают в себя:

- основания для введения режима контртер-
рористической операции;

- установление лиц, уполномоченных вво-
дить режим контртеррористической опе-
рации, в соответствии с действующими 
нормами права, регулирующие основные 
направления реализации правового режима 
контртеррористической операции;

- порядок введения правового режима кон-
тртеррористической операции; 

- определение пространственных и времен-
ных границ действия правового режима 
контртеррористической операции;

- полномочия органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, 
органов местного самоуправления россий-
ской Федерации в области противодей-
ствия терроризму. в данных полномочиях 
определяется специальный режим деятель-
ности, допускающий наложение дополни-
тельных обязанностей и ограничений прав 
граждан и юридических лиц [2];

- необходимость введения временных огра-
ничений при разграничении предметов вве-
дения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и орга-
нами государственной власти субъектов 
российской Федерации [22, стр. 13-16].

отсюда следует, что предметом правового 
режима контртеррористической операции, явля-
ются следующие общественные отношения:

- отношения, возникающие в условиях тер-
рористической угрозы, которые нуждаются 
в государственном контроле и нормализа-
ции;

- отношения между субъектами права, при-
влекаемыми для решения задач по норма-
лизации общественных отношений, кото-
рым угрожает террористическая деятель-
ность.

К особенностям правового режима контртер-
рористической операции как института права, 
можно отнести:

1. наполнение данного правового режима 

нормами различных отраслей права, в том 
числе конституционного и административ-
ного права. данная особенность указывает 
на межотраслевой и комплексный характер 
режима контртеррористической операции.

2. По своему характеру режим контртерро-
ристической операции представляет собой 
публично-правовой институт, имеющий 
цель охрану человека, общества и государ-
ства от угроз террористического характера.

3. наличие таких способов правового регули-
рования, как обязывания, запреты и право-
ограничения, а среди методов, применяе-
мых в ходе проведения режима контртерро-
ристической операции, превалируют импе-
ративные начала.

в ходе проведения режима контртеррористи-
ческой операции, как и в других правовых режи-
мах чрезвычайного характера, могут применяться 
особые публично-правовые средства регулирова-
ния, к которым относятся:

- применение запретов и обязываний в тех 
отношениях, которые ранее не ограничива-
лись (приостановление деятельности опас-
ных производств и организаций, в кото-
рых используются взрывчатые, радиоак-
тивные, химически и биологически опас-
ные вещества, приостановление оказания 
услуг связи юридическим и физическим 
лицам или ограничение использования 
сетей связи и средств связи);

- введение ограничительных мер правового 
характера (запрещение продажи оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, специ-
альных средств и ядовитых веществ);

- конкретная ситуация в виде террористи-
ческой угрозы, в результате которой воз-
никают, изменяются или прекращается 
данный вид правоотношений;

- свобода распоряжения управомоченным 
субъектом права в соответствии с действу-
ющим законодательством своими полномо-
чиями и по своему усмотрению в отноше-
ниях, связанных с противодействием тер-
роризму (введение карантина, проведение 
санитарно-противоэпидемических, ветери-
нарных и других карантинных мероприя-
тий, временное отселение физических лиц, 
проживающих в пределах территории, на 
которой введен правовой режим контртер-
рористической операции);
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- возможность должностных лиц, действо-
вать в случае необходимости по своему 
усмотрению. такая необходимость обуслов-
лена тем, что для урегулирования экстраор-
динарных правоотношений, возможно при-
менение прямо не предусмотренных воз-
можностей в нормах права определенных 
Федеральным законом. 

также имеется необходимость выделить пре-
делы режима контртеррористической опера-
ции. для ограничения органов государствен-
ной власти в условиях террористической угрозы 
можно использовать концепцию крайней необхо-
димости. Примером такой ситуации можно рас-
смотреть уничтожение воздушного средства в 
случае исчерпания всех обусловленных в сло-
жившихся обстоятельствах мер, необходимых для 
его посадки. Применяемые меры будут считаться 
законными только тогда, когда будут соблюдены 
пределы крайней необходимости:

- существует реальная опасность гибели 
людей либо наступление экологической 
катастрофы;

- применяемые меры должны быть соизме-
римы угрожающей опасности;

- вред от экстренных мер не должен превы-
шать размер вреда, который причиняется в 
результате террористических актов.

Подводя итог, можно сформулировать теоре-
тические выводы в контексте экстраординарного 
правового режима противодействия терроризму.

Правовой режим контртеррористической опе-
рации следует понимать как:

- специальный вид правового регулирования, 
противоположный ординарному правовому 
регулированию;

- специальный комплексный правовой инсти-
тут, регулирующий общественные отноше-
ния в условиях ликвидации и раскрытия 
террористических актов;

- экстраординарный правовой режим дея-
тельности граждан, организаций и госу-
дарства, определяющий применение таких 
методов регулирования как правограниче-
ние и обязывание.

Правовое регулирование режима контртерро- 
ристической операции имеет своей целью 
преодоление возникших для общественной 

безопасности террористических угроз и является 
исключительной мерой [26, стр. 56-58].

По мнению некоторых ученых-теоретиков 
права, применение любого режима, включаю-
щего в себя исключительные меры, является 
нарушением законодательства, то есть право-
нарушением. однако следует не согласиться с 
этим с позиции того, что это является «злом во 
благо», дающем основу для восстановления пра-
вопорядка, когда применение действующего зако-
нодательства не позволит оперативно решить 
кризисные ситуации террористического харак-
тера. в данном случае режим контртеррористи-
ческой операции схож с таким институтом, как 
крайняя необходимость или обоснованный риск 
[15, стр. 166-174]. с нашей точки зрения, такой 
подход к проблеме вписывается в компрехендную 
теорию познания права [12; 13; 14; 16].

режим контртеррористической операции 
представляет собой специальный вид правового 
режима, который имеет следующие характери-
стики:

- ситуативность;
- наличие правоограничений и обязывающий 

характер;
- исключительность;
- определенные существенные ограничения 

в рамках конституционных прав граждан 
и организаций, независимо от форм соб-
ственности;

- наделение дополнительными возможно-
стями, выходящими за рамки компетенции 
в обычном режиме функционирования, спе-
циальных органов власти [24, стр. 36-40].

Актуальность заявленной проблематики пред-
ставляет комплексную проблему в связи с тем, 
что институт правового режима контртеррори-
стической операции относится к новейшему вре-
мени. он имеет непродолжительную историю и 
насчитывает немногим более двадцати лет, хотя 
имеет схожие правовые методы регулирования 
аналогичных объектов на ранних этапах развития 
правовой системы россии. Пределами правового 
регулирования режима контртеррористической 
операции являются только те пределы, в грани-
цах которых используется чрезвычайное юриди-
ческое воздействие на общественные отношения 
в условиях противодействия терроризму.
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О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ И ПАТРИОТИЗМЕ

Аннотация. Рассматривается опыт патриотического воспитания курсантов Санкт-
петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации, который проявился в беседах с ветераном Великой Отечественной войны 
В.Я. Слеповым. Раскрывается духовно-нравственное содержание данных бесед, особенности их 
эмоционального воздействия на слушателей. Делается вывод о высокой значимости регулярных 
встреч будущих офицеров с пожилыми людьми, которые отдали лучшие годы жизни служению 
Отечества и охотно делятся своими яркими, чрезвычайно насыщенными воспоминаниями. 
Особый акцент делается на том, что люди, подобные В.Я. Слепову, обладают неуемной 
энергией, креативным мышлением и, несмотря на преклонный возраст, стремятся быть 
востребованными в обществе, приносить пользу окружающим, реагировать (по мере своих 
сил) на вызовы времени. Приводятся высказывания В.Я. Слепова относительно ценностных 
ориентаций современной молодежи, закономерностях процесса патриотического воспитания, 
о необходимости защиты исторической памяти нашего многонационального народа.

Ключевые слова: общение; взаимопонимание; любовь к Родине; традиции; память 
предков; ответственность.

SuKHoRuKoV V.N.

ABouT ETERNAL VALuES AND PATRIoTISM

The summary. The article examines the experience of patriotic education of cadets of the St. 
Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard of the Russian Federation, which 
manifested itself in conversations with the veteran of the Great Patriotic War V.Ya. Slepov. The spiritual 
and moral content of these conversations, the peculiarities of their emotional impact on listeners are 
revealed. The conclusion is made about the high importance of regular meetings of future officers with 
elderly people who gave the best years of their lives to the service of the Fatherland and willingly 
share their bright, extremely rich memories. Special emphasis is placed on the fact that people like 
V.Ya. Slepov have irrepressible energy, creative thinking and, despite their advanced age, strive to 
be in demand, benefit, respond to the challenges of the time. V.Ya. Slepov's statements regarding the 
value orientations of modern youth, the basic laws of the process of patriotic education, and the need 
to protect historical memory are given.

Key words: communication; mutual understanding; love for the Motherland; traditions; 
ancestral memory; responsibility.
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«Знание своего прошлого … не только потребность мыслящего ума, но и 
существенное условие сознательной и коррекционной деятельности… каждый из нас 

должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно 
действующим гражданином»

В.О. Ключевский

«В далеком 45-м никто из нас не мог даже на миг предположить, что 
спустя десятилетия нацизм возродится вновь. И где? На залитой кровью Украине, 

освобожденной от гитлеровских захватчиков».
Фрагмент из выступления В.Я. Слепова

Краткая биографическая справка
Владимир Яковлевич Слепов – доктор педаго-

гических наук, профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации; участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке; военный писатель, член 
Союза писателей России. Владимир Слепов 
родился в 1925 году в селе Елань Сердобского 
уезда, в крестьянской семье. В январе 1943 года 
ученика 9 класса Владимира Слепова призвали в 
ряды РККА. На фронтах Великой Отечественной 
войны В.Я. Слепов служил рядовым, затем 
командиром орудия 27-го запасного артиллерий-
ского полка. Летом 1943 года он был направлен 
на учёбу в 1-е Ленинградское артиллерийское учи-
лище в город Энгельс, которое окончил в дека-
бре 1944 года. В середине марта 1945 г. в каче-
стве командира огневого взвода 1-го дивизиона 
74-го гвардейского пушечного артиллерийского 
полка 54-й дивизионной артиллерийской бри-
гады прибыл на 3-й Украинский фронт. Прошёл 
с боями по территории Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Был несколько раз тяжело ранен, 
контужен. После войны Владимир Яковлевич 
Слепов успешно окончил Высший военно-
педагогический институт имени М.И. Калинина. 
Проходил службу на должностях политсостава 
в 38-м минно-артиллерийском и 4-м морском 
учебных отрядах. На протяжении целого ряда 
лет являлся начальником вечернего универси-
тета марксизма-ленинизма Кронштадтского 
дома офицеров, возглавлял одноименную кафе-
дру в Высшем военно-морском училище ради-
оэлектроники имени А.С. Попова. В 1967 году 
Владимир Яковлевич Слепов защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук на тему «Воспитание у 
советских воинов коммунистического отноше-
ния к женщине» [42]; в 1973 году диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора педа-
гогических наук на тему « » [43]. Владимир 
Яковлевич читал лекции по педагогике и психо-
логии для командного состава в Высшем поли-
тическом училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР. 7 августа 1987 года был уволен в запас 
Вооружённых Сил в звании полковника. Выйдя в 
отставку, Владимир Яковлевич Слепов стал про-
фессором кафедры военной педагогики и психоло-
гии Высшего политического училища МВД СССР, 
в последующем Санкт-Петербургского высшего 
командного училища внутренних войск МВД 
России (Санкт-Петербургского военного инсти-
тута внутренних войск МВД России), на которой 
преподавал с 1987 по 2013 год. После преобразо-
вания этого института в Санкт-Петербургский 
военный ордена Жукова институт войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации стал 
трудиться старшим научным сотрудником 
научно-исследовательского и редакционно-
издательского отдела данного образователь-
ного учреждения. В свое время многие публикации 
Владимира Яковлевича позволили реконструиро-
вать важные детали военной психологии и педа-
гогики дореволюционного периода, раннего ста-
новления советского государства, эпохи Великой 
Отечественной и последовавшей за ней холод-
ной войны, ввести в научный оборот утрачен-
ные (позабытые) архивные источники [5; 6; 9; 
10; 45]. В.Я. Слепов по праву считается живым 
классиком, которого смело можно поставить в 
один ряд с такими звездами мировой величины, 
как Б.Г.Ананьев, П.Я.Гальперин, А.А.Леонтьев, 
Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн [32].
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Актуальность данной публикации обуслов-
лена теми сложными процессами, которые про-
исходят в политической жизни страны. россия 
оказалась втянутой в глобальную гибридную 
войну, развязанную коллективным Западом 
против сторонников многополярного мира [28; 
29]. основной мишенью апологетов трансгума-
низма является молодежь. Потоки лжи обруши-
ваются на еще не окрепшие умы. Постоянно уси-
ливается деструктивное воздействие информа-
ционного поля на общественное сознание юве-
нальных слоев населения [8, стр. 1, 2; 13, стр. 6; 
22, стр. 6]. 

около двадцати лет назад в повседневный 
обиход российских граждан прочно вошло и 
укоренилось понятие виртуальной реально-
сти. К сожалению, эта реальность способна как 
многократно усилить «могущество» человече-
ского разума, так и поработить его, погрузив в 
некое «квазибытие» [24, стр. 3; 27, стр. 1,с. 2; 
30, стр. 6; 36, стр. 4; 49, стр. 6]. не может не 
настораживать и тот факт, что в условиях все-
общей цифровизации спецслужбы враждеб-
ных россии стран все чаще используют пере-
довые IT-технологии для разжигания конфлик-
тов, дискредитации органов государственной 
власти, вмешательства в выборы, распростра-
нения дезинформации (об исторических собы-
тиях, о ситуации в мире), для создания вредо-
носных программ, сбора секретных данных, а 
также для достижения полного контроля за чело-
веческим поведением [14, стр. 3; 17, стр. 62-70; 
18, стр. 11-19; 20, стр. 182-194; 21, стр. 47-73]. 
информационное пространство порой оказывает 
очень серьезное отрицательное влияние на умы 
и поведение граждан [4; 17; 18; 19; 26; 39; 47].

в 2022 году мы вновь оказались на пороге 
необходимости проведения качественной модер-
низации всей образовательной системы, науки, 
экономики, вооруженных сил [2; 3; 11; 12; 15; 
23; 33; 34; 35; 37; 40; 46; 48]. Утром 24 фев-
раля началась специальная военная операция. 
на всех уровнях власти актуализировались 
вопросы возрождения патриотического воспита-
ния [1; 7; 16; 38; 41], совершенствования учебно-
воспитательной работы в кадетских корпусах, 
военных институтах, ведомственных универси-
тетах и академиях [25; 31].

сегодня ни у кого не осталось и тени сомне-
ний в том, что судьба русского Мира во многом 
будет зависеть от мировоззрения (в том числе и 

от идейных установок) грядущих поколений, от 
уровня духовности и нравственного настроя тех 
молодых людей, которые в обозримой перспек-
тиве «возьмут бразды правления в свои руки», 
от того, смогут ли они отстоять независимость 
страны, ее суверенитет, и приумножить славу 
своего отечества. 

в основу статьи легли материалы многочис-
ленных бесед, интервью, «неформальных» встреч 
и т.п. сотрудников научно-исследовательского 
и редакционно-издательского отдела санкт-
Петербургского военного ордена Жукова инсти-
тута войск национальной гвардии с ветераном 
великой отечественной войны, профессором 
владимиром Яковлевичем слеповым. на протя-
жении пяти последних лет (с марта 2017 по сен-
тябрь 2022 года) владимир Яковлевич охотно 
делился своими мыслями о «наболевшем» (о 
судьбах родины, о конфликте с Западом, о вос-
питании молодежи). в результате, мы стали обла-
дателями уникальных текстов (объемом не менее 
ста печатных листов), которые еще только пред-
стоит осмыслить. тем не менее, квинтэссенция 
этих эмоциональных и чрезвычайно насыщен-
ных в интеллектуальном отношении «моноло-
гов» может быть вынесена на суд читателей уже 
сегодня. 

даже отдельные фрагменты выступлений и 
рассуждений уважаемого профессора не просто 
отличаются целостностью (смысловым един-
ством, логической завершенностью), но и фак-
тически складываются в единое «мозаичное 
панно», демонстрирующее многообразие, измен-
чивость и противоречивость современного мира. 
владимир Яковлевич дает свои ответы на многие 
экзистенциальные вопросы, волнующие всех, 
кто считает себя неотъемлемой частью русского 
народа. 

ниже мы приводим вопросы, заданные 
в.Я. слепову во время чаепития, и его ответы 
на них.

О социальных болезнях, неизлечимой 
русофобии и бессильной злобе 

коллективного Запада 

Процесс усиления собственной гегемо-
нии, сопровождающийся дезинтеграцией миро-
вой экономики и т.д., запущенный сША в тре-
тьем тысячелетии, поставил под угрозу сам 
факт существования человеческого сообще-
ства как единого, гармонично развивающегося 
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«организма». следует признать, что еще до втор-
жения войск нАто в Югославию, оон (под дав-
ление англосаксов) превратилась в инструмент 
по дискредитации, подавлению (а если нужно, 
то и уничтожению) противников вашингтона, 
«врагов либеральных ценностей». 

все жизненно важные для человечества про-
блемы, нормы международного права (кото-
рые еще совсем недавно считались незы-
блемыми) сегодня рассматриваются проза-
падными интеллектуалами исключительно 
сквозь призму интересов пресловутого золо-
того миллиарда. Понятийный аппарат лидеров 
североатлантического альянса окончательно 
лишился таких понятий как «мирное сосуще-
ствование», «добрососедство», «партнерство 
во имя мира», «добросовестное и доброволь-
ное сотрудничество», «равноправные и вза-
имовыгодные отношения». Бесноватые русо-
фобы из Госдепа и европарламента, маргиналь-
ные псевдореформаторы, радикальные экологи и 
лидеры ЛГБт-сообществ – есть порождение Зла. 
инфернальность «просвещенного Запада» много-
лика, а для людей, лишенных духовности, инду-
цированных бредоподобными идеями постмодер-
низма – чрезвычайно привлекательна. 

Ультралиберальный контент (в виде идей 
трасгуманизма, мультикультурализм и т.п.) 
насаждается посредством информационно ком-
муникационных технологий. Предлагается некая 
игра, подменяющая собой критическое мыш-
ление, объективность, конструктивное целе-
полагание. Место творца, считают западные 
политтехнологи, должна занять вирусная про-
грамма, условно говоря, «электронный голем» 
(аналог агента смита из культового фильма 
«Матрица»). «Киберголем» будет повелевать вре-
доносными симулякрами и лишать смысла чело-
веческое существование. окончательно исчез-
нут такие «атавизмы» как совесть, сочувствие, 
историческая память, этнокультурная идентич-
ность. в результате, личность «демонтируется», 
поскольку архитекторам «дивного нового мира» 
(цифровой метавселенной) нужна бессловесная, 
«перепрограммированная» масса потребителей 
фейков, «одноклеточных» существ, привязанных 
к своим айфонам. 

с учетом сказанного, приходят на ум слова 
Ф.М. достоевского: «тут дьявол с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей». испытания, кото-
рые в очередной раз выпали на долю русского 

народа, являются одними из самых суровых и 
жестоких, но они побуждают нас к объединению, 
к мужеству, к возрождению духовности, к чест-
ности и бескомпромиссности.

жизненные ориентиры, мораль и вопросы 
нравственного воспитания молодёжи 

на современном этапе развития российского 
общества и государства духовно-нравственное 
развитие детей и молодёжи приобрело харак-
тер объективной необходимости. нарастающая 
конфронтация между востоком и Западом тре-
бует от российского руководства принятия новых 
стратегических решений, однако (независимо 
от экономической, политической или социаль-
ной ситуации в стране и в мире) молодое поко-
ление должно строить свою жизнь, опираясь на 
вечные ценности и культурные традиции своего 
народа. важно осознание каждым гражданином 
российской Федерации таких понятий как сво-
бода (которая ни в коем случае не должна вос-
приниматься как вседозволенность), истина, 
красота, справедливость, добро и зло, а также 
четкое понимание своей высокой общественной 
значимости и личной ответственности за судьбу 
родины. Хочется особо подчеркнуть, что выше-
перечисленные ценности обуславливают появле-
ние совокупности гласных и негласных правил 
поведения людей, ориентиров, норм общения, 
которые предопределяют их обязанности (как по 
отношению друг к другу, так и по отношению к 
обществу в целом).

При самом благоприятном сценарии социали-
зации молодежи, система поступков юношей и 
девушек становится неотъемлемой частью доми-
нирующего в обществе морального сознания. 
однако нельзя игнорировать и тот факт, что про-
цесс реализации тех или иных намерений чело-
века протекает в конкретной ситуации, кото-
рая в значительной мере модифицирует поведе-
ние. Поступки людей организованы по принципу 
«обратной связи» и в зависимости от поступа-
ющей из многочисленных источников сигналов 
(а также с учетом глубоко личностных устано-
вок) они обретают свою многозначность, вари-
ативность. Критическая оценка (интеллектуаль-
ная, эмоциональная, «нормативная») собствен-
ных моральных действий, удовлетворенность или 
неудовлетворенность нравственной составляю-
щей своей жизни и т.п. самым непосредствен-
ным образом зависят как от уровня критичности 
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и характера притязаний личности, так и от 
морально-психологического климата (в стране, 
в семье, в профессиональном сообществе, в кол-
лективе, где человек учится или трудится).

в качестве нравственно-психологического 
явления поведенческая активность предпола-
гает принятие человеком вполне конкретных 
сознательно-волевых решений, обдуманного 
целеполагания, использования тех средств, кото-
рые способствуют наиболее полному раскры-
тию творческого потенциала. При этом следует 
помнить, что сущность поведения «среднеста-
тистического» человека, формы и средства его 
регулирования, объективные и субъективные 
оценки занимаемой им позиции, направленность 
мотивации, особенности мировоззрения и т.д. 
носят не только субъективный, но и конкретно-
исторический характер. 

Как известно, «дьявол кроется в деталях». А 
если внимательно присмотреться к «информа-
ционной продукции» либеральных политтехно-
логов, то станет ясно, что они пытаются навя-
зать миру свою систему координат, где хорошо 
известные со школьной скамьи слова, термины, 
определения (смысловые модели) имеют двой-
ное дно, иной, «нетрадиционный» смысл. то есть 
мы вынуждены иметь дело с полной подменой 
понятий, мошенничеством, изощренными мани-
пуляциями. 

таким образом, не вызывает сомнений, что в 
современных условиях духовно-нравственная и 
культурно-этическая работа с российской моло-
дежью по своей значимости должна быть постав-
лено в один ряд с общеобразовательной и про-
фессиональной подготовкой. Корни девиант-
ности, равнодушия, иждивенчества молодых 
людей следует искать в изъянах воспитания. 
Целе направленная психолого-педагогическая 
деятельность предполагает решение определён-
ных задач. и лишь в тех случаях, когда единый 
концептуальный подход объединяет потребности 
подрастающего поколения и социума, создаются 
педагогические основы ценностных отношений. 

наиболее динамичным элементом обществен-
ного сознания являются ценностные ориентации, 
которые в условиях глобального противоборства 
с коллективным Западом, к сожалению, нередко 
подвергаются серьезным деформациям. Под воз-
действием враждебной пропаганды, лжи, лицеме-
рия, искаженных сведений, в «клиповом» созна-
нии юных граждан укореняются антисоциальные 

установки, протестные настроения, пренебрежи-
тельное отношение к отечественной истории. все 
это нужно учитывать педагогам в своей каждод-
невной работе. 

О целях и задачах патриотического 
воспитания

Целью патриотического воспитания явля-
ется формирование всесторонне развитого чело-
века, сознательного и активного гражданина 
российской Федерации, гармонично сочетающего 
в себе духовное богатство и традиции своего 
народа, моральную чистоту и высокую личную 
ответственность за происходящие в стране про-
цессы. взаимосвязь целей и задач патриотиче-
ского воспитания можно образно представить 
в виде пирамиды, вершиной которой является 
возрожденная, окрепшая и суверенная россия. 
Последовательно усложняющиеся задачи патри-
отического воспитания располагаются от осно-
вания «пирамиды» до её вершины, при этом 
каждая из задач может выступать в виде проме-
жуточной цели (по отношению к задачам ниж-
него уровня). 

По моему глубокому убеждению (которое 
основывается на многолетнем педагогическом 
опыте), патриотическое воспитание предусма-
тривает: 1) развитие интеллектуальных способ-
ностей и критического мышления учащихся; 2) 
формирование патриотического мировоззрения и 
развитого правосознания; 3) создание «прочной» 
идейно-политической и духовно-нравственной 
платформы. все составные части (элементы) 
процесса патриотического воспитания взаимос-
вязаны. 

в практическом плане мы имеем дело с 
длительным, целенаправленным психолого-
педагогическим воздействием, осуществляе-
мым как при проведении учебных занятий, так 
и во время активного отдыха. также необходимо 
акцентировать внимание на том, что профес-
сионально заниматься вопросами организации 
патриотического воспитания могут лишь люди, 
ясно представляющие себе перспективы подоб-
ной деятельности, глубоко убеждённые в пра-
воте своего дела, умеющие правильно оцени-
вать негативные явления общественной жизни. 
все эти качества обеспечивают формирование 
патриотического мировоззрения (и у педагогов, 
и у их воспитанников), которое является важней-
шей составляющей интеллектуального багажа 
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современного человека. в свою очередь, разви-
тый интеллект играет ключевую роль в когнитив-
ной сфере, и чем он выше, тем успешнее закре-
пляются необходимые навыки и умения, растет 
стремление к самосовершенствованию, к само-
образованию.

Патриотическое мировоззрение базируется 
на знаниях и идейной убежденности. Знания 
каждого человека об истории и культуре своей 
страны – это индивидуальные «образы» процес-
сов, явлений и предметов, возникающих бла-
годаря закреплению и обобщению содержания 
информационных источников, сохраняющихся 
в памяти (например, в виде особых представле-
ний). данные «проекции» являются основой для 
реализации всех социально значимых функций 
личности. Мировоззрение – это взгляд на мир, 
система представлений об общих принципах и 
основах бытия, жизненная философия человека. 
Познавательными предпосылками мировоззре-
ния являются индивидуальные способности к 
абстрактному мышлению, без которого разроз-
ненные знания никогда не смогут преобразо-
ваться в единую систему. Патриотическое миро-
воззрение опосредуется в правосознании, которое 
представляет собой единство правовых воззре-
ний и постулатов правовой психологии. в каче-
стве «правовой идеологии» правосознание пред-
ставляет собой систему правовых знаний, взгля-
дов и т. д., выступающих как совокупность соци-
альных чувств в процессе действия правовых 
норм. Под нравственным аспектом патриотиче-
ского воспитания следует понимать целенаправ-
ленную и планомерную педагогическую деятель-
ность, способствующую формированию у моло-
дых людей определённых убеждений, черт харак-
тера, норм и правил поведения, определяющих 
отношение к людям, к обществу, к государству, к 
родине. Политическое воспитание позволяет воо-
ружить подрастающее поколение системой фило-
софских, правовых, социально-психологических 
знаний, обеспечивающих формирование патрио-
тических убеждений и идеалов, запустить меха-
низм интенсивного развития связанных с ними 
нравственных чувств, а главное – сформировать 
потребность в отстаивании активной жизненной 
позиции.

«Память – это то, что позволяет нам 
оставаться людьми, понимать причины 

происходящего и прогнозировать будущее»

еще в античные времена считалось, что опыт 
прошлого не только довлеет над нами, но и 
позволяет выжить, избежать возможных ошибок. 
никто, находясь в здравом уме, не может отказы-
ваться от своих корней. народ, лишенный исто-
рического прошлого, перестает существовать 
как единая общность. извращенное отношение к 
истории разрывает общественное сознание, уни-
чтожает ценностные ориентации. историческая 
память выполняет четыре фундаментальные 
функции: познавательную, политическую, миро-
воззренческую и нравственную. Последняя – 
самая важная. в наиболее общем смысле исто-
рию следует рассматривать как совокупность тра-
диции, ценностных ориентаций, идей, знаковых 
систем и т.д., характерных для конкретной соци-
альной общности и обеспечивающих формирова-
ние нации. При этом историческая память решает 
еще одну важную задачу – создает предпосылки 
для индивидуального самоопределения конкрет-
ной личности. 

россия не просто часть мира, она – уникаль-
ное духовное пространство, которое сформирова-
лось благодаря самоотверженным усилиям наших 
предков. Мы – нация, определяющая ход миро-
вых событий. так было, так есть и так будет!

Рекомендации профессора В.Я. Слепова 
правительству Российской Федерации  

в условиях противостояния  
коллективному Западу

1. Усилить контроль за деятельностью госу-
дарственных служащих и качеством их 
работы.

2. Повысить эффективность управленческих 
решений.

3. обеспечить грамотное распределение 
ресурсов внутри страны, «наладить» 
импортозамещение, обеспечить экономи-
ческий рост. 

4. Провести реформу образования (в т.ч. воен-
ного) с учетом санкционного давления и 
усиливающихся попыток Запада изолиро-
вать россию. 

5. создать мощную идеологическую базу. 
во время многочисленных встреч с сотрудни-

ками военного института владимир Яковлевич 
всегда уделял внимание вопросам нравственного 
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воспитания курсантов. Как умудренный жизнью 
наставник, он составил «кодекс» правил поведе-
ния будущих офицеров росгвардии, с которым 
мы хотим ознакомить наших читателей:

-  единожды победивший себя сможет в даль-
нейшем побеждать других и всегда быть 
первым среди равных; 

-  старайся, чтобы добытые потом и кровью 
знания служили добру и приносили пользу 
людям; 

-  верь в свое высокое предназначение, это 
укрепит твою волю и стойкость характера; 

-  есть два врага, с которыми тебе предстоит 
бороться на протяжении всей жизни: лень 
и зазнайство (гордыня); 

-  самый большой ущерб человеку наносит 
собственная глупость;

-  помни о значимости русского языка, береги 

нашу национальную культуру, гордитесь и 
знайте историю своих героических пред-
ков;

-  будь честен с самим собой;
-  честность и открытость есть проявление 

силы, а ложь и лицемерие – слабости;
-  помни, что жизнь скоротечна и у тебя 

может не остаться времени на исправление 
ошибок;

-  смело иди вперёд, дерзай, мечтай, сомне-
вайся, развивайся – все это наполняет 
жизнь смыслом;

-  работая с людьми, старайся замечать не 
только недостатки, но и достоинства окру-
жающих, отдавая им должное;

-  никогда не отчаивайся – обязательно най-
дется человек, готовый выслушать и 
помочь.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация. Статья посвящена защите информации в социальных сетях и общим 
рекомендациям по информационной безопасности. Приведен перечень рекомендаций по защите 
персональных данных от похищения, а также по минимизации рисков утечки корпоративных 
данных. Актуальность исследования заключается в стремительном распространении 
социальных сетей и расширении их функционала, что неизбежно ведет к накоплению все 
большего количества различных данных пользователей, которые требуют особенной защиты. 
Поскольку именно информация становится главной целью преступного мира.

Ключевые слова: информационная безопасность; социальные сети; цифровая экономика; 
цифровые технологии; безопасность; персональные данные; защита данных.

KIRICHENKo A.V.

PRoTECTIoN oF INFoRMATIoN IN SoCIAL NETwoRKS

The summary. The article is devoted to information protection in social networks and general 
recommendations for information security. Article lists recommendations on protecting personal data 
from theft, as well as on minimising the risks of corporate data leakage. The urgency of the research 
lies in rapid spread of social networks and expansion of their functionality, which inevitably leads to 
accumulation of more and more different user data that requires special protection. As it is information 
that is becoming the main target of the criminal world.

Key words: information security; social networks; digital economy; digital technology; security; 
personal information; data protection.

в век повального распространения цифро-
вых технологий сложно представить себе мир 
без социальных сетей, мессенджеров и других 
программ для общения и обмена информацией. 
Большая часть социальных взаимодействий у 
молодежи, на сегодняшний день, происходит 
в сети, а операторы связи вынуждены обраба-
тывать невероятное количество информации и 
правильно ее защищать. очень быстро люди 
стали доверять алгоритмам хранения данных в 
сети самую сокровенную информацию, напри-
мер, личную переписку, фотографии, платежную 

информацию. но так ли сохранны эти данные и 
как же себя обезопасить в сети от злоумышленни-
ков? Поскольку деятельности в сети “интернет” 
еще только предстоит пройти путь деталь-
ной регламентации со стороны государства, то 
и механизмы защиты информации в социаль-
ных сетях еще на стадии формирования. в то 
же время, информационное поле довольно часто 
используется в ущерб интересам не только граж-
данина, но и государства и общества в целом [5; 
14; 15; 18; 21; 24; 26; 27].

для начала стоит понять критерии социальной 
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сети, которые выделяет законодатель, их можно 
найти в Федеральном законе № 149 “об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации. согласно статье 10.6 Закона, соци-
альной сетью признается интернет-сайт, кото-
рый предназначен для распространения информа-
ции посредством персональных страниц, на рус-
ском языке (или другом, доступном для понима-
ния народам, проживающим на территории рФ), 
количество посетителей такого сайта должно пре-
вышать пятьсот тысяч пользователей в сутки, а 
также должна присутствовать возможность рас-
пространения рекламы, привлекающая внимание 
российских пользователей. [2] Критерии наме-
ренно не содержат указаний о владельце интер-
нет сайта, а также о месте хранения такого рода 
информации, поскольку необходимо, чтобы под 
действие Закона попали не только российские 
социальные сети, но и самые популярные зару-
бежные. 

следующей важной отправной точкой для 
понимания будут персональные данные. Почему 
же защита информации в интернете становится 
такой актуальной темой? во-первых, спектр 
таких прав, как неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна, а также 
тайна переписки и иных сообщений защищается 
Конституцией и ценится государством на самом 
высоком уровне, ограничение такого рода прав 
возможно лишь на основе судебного решения 
[1]. Конституционные поправки 2020 года уси-
лили государственную ответственность за соблю-
дение и обеспечение прав и законных интере-
сов российских граждан [6; 7; 8; 9; 10; 17; 23; 
28]. именно из-за большой значимости таких 
прав и необходимости пристальнее наблюдать за 
любым оборотом персональных данных, в целях 
защиты прав и свобод был принят Федеральный 
закон № 152 «о персональных данных». Закон 
определяет персональные данные, как любую 
информацию, которая прямо или косвенно отно-
сится субъекту персональных данных, то есть 
определенному или определяемому физиче-
скому лицу. достаточно широкое определение и 
под это попадает огромное количество информа-
ции, поэтому в 2020 году в Закон были внесены 
поправки и теперь существует подвид персональ-
ных данных, а именно персональные данные, раз-
решенные субъектом персональных данных для 
распространения, а именно доступ предостав-
ляется неограниченному кругу лиц путем дачи 

согласия на обработку персональных данных. [3] 
сейчас существует спектр данных, которые поль-
зователь целенаправленно размещает для свобод-
ного доступа, например, в социальных сетях это 
информация о личности на персональной стра-
нице, фотографии и так далее. неограниченный 
доступ к такому массиву данных основан на 
открытом режиме такой информации, который 
достигается путем дачи согласия субъектом пер-
сональных данных оператору на обработку таких 
данных и их свободного обращения. остальные 
же персональные данные, которые не относятся 
к разрешенным для распространения, должны 
защищаться на одинаковом уровне, как от кражи 
со стороны злоумышленников, так и от вторже-
ния компаний в личную жизнь пользователей. 

Персональные данные и вообще информация, 
которая обращается в социальных сетях, стано-
вится очень привлекательным объектом для пре-
ступного мира, что неудивительно, ведь такие 
данные тесно связаны с личностью, а следова-
тельно могут быть средством шантажа, мошен-
ничества и иных манипуляций [11; 12; 13; 16; 
19; 20; 30; 31]. именно благодаря повсеместному 
распространению социальных сетей, некоторые 
из которых даже интегрируют в себя платеж-
ные системы, получило распространение такое 
явление, как социальная инженерия. социальная 
инженерия, если говорить в контексте инфор-
мационной безопасности, то это психологиче-
ское манипулирование людьми с целью совер-
шения необходимых злоумышленнику действий, 
осуществляемое по большей части через соци-
альные сети и мессенджеры, используя личные 
страницы пользователей или иные персональ-
ные данные. Этот вид мошенничества получил 
большое распространение ввиду своей эффектив-
ности, поскольку обладая личной информацией 
очень легко войти в доверие к человеку. однако, 
социальная инженерия один из самых техноло-
гически примитивных способов выманивания 
данных, поскольку основа метода – это психо-
логическое воздействие на жертву, а социаль-
ные сети и информация лишь инструмент. но все 
процессы стремятся к автоматизации и в совре-
менном мире, чтобы защитить свои персональ-
ные данные нужно следовать набору рекоменда-
ций, которые можно охарактеризовать, как пра-
вила защиты информации и этики в интернете. 

Прежде чем перейти непосредственно к реко-
мендациям, необходимо помнить, что существует 
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тезис: «интернет помнит все», и он не лишен 
смысла, поскольку даже если информация была 
удалена из публичного доступа, то при должном 
умении доступ к ней все же может быть полу-
чен, соответственно ни один провайдер, опера-
тор или владелец сайта не сможет гарантиро-
вать абсолютную безопасность ваших данных. 
именно поэтому, прежде чем публиковать инфор-
мацию, за сохранность которой вы переживаете, 
следует оценить риски и понять, так ли необхо-
димо публиковать эту информацию.

социальные сети всегда ассоциируются с 
чем-то очень личным и поэтому в большинстве 
случаев, даже авторизация на сайте посредством 
логина и пароля уже содержит в себе персональ-
ные данные. Желание поставить пароль с соб-
ственным именем и годом рождения понятно 
и даже логично, но отнюдь небезопасно. стоит 
избегать идентичных паролей, поскольку многие 
сайты не обладают должной защитой. Конечно 
же стоит позаботиться о двухфакторной аутен-
тификации и способах восстановления пароля, 
допустим, осуществить привязку к личному 
мобильному номеру, что серьезно усложнит 
кражу данных. [29] также не стоит привязывать 
социальные сети к личной почте, электронный 
адрес на сегодняшний день ключ ко множеству 
замков, поэтому целесообразно создать почто-
вый ящик специально для привязки социальных 
сетей. осторожность следует проявить также 
относительно перехода по подозрительным ссыл-
кам и слишком привлекательным рекламным объ-
явлениям, поскольку это также таит в себе опас-
ность потери персональных данных. При попа-
дании в такую баннерную ловушку, на устрой-
ство может быть установлено вредоносное про-
граммное обеспечение, которое будет копировать 
и отправлять данные злоумышленнику. в этом 
плане стоит опираться на рекомендации ФстЭК 
по охране персональных данных в информацион-
ных системах. [4] Это по большей части техни-
ческие меры предосторожности, но нельзя упу-
скать из внимания и организационные методы. 

важным элементом безопасности в сети 
является политика конфиденциальности интер-
нет сайта, приложения или иной программы, то 
есть основные вопросы приватности и распро-
странения информации. не следует пренебре-
гать чтением внутренних правил сети и пользо-
вательских соглашений, поскольку многие сети 
используют персональные данные, как основу 

для маркетинговых исследований и даже могут 
в некоторых случаях продавать личные данные 
третьим лицам, поскольку владельцами аккаун-
тов может оставаться социальная сеть. 

Федеральный закон “об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции” помимо того, что устанавливает критерии 
для социальной сети, еще регламентирует поря-
док деятельности, общие правила для социаль-
ных сетей, а также виды информации, распро-
странение которой необходимо пресекать. о бло-
кировании информации необходимо поговорить 
подробнее, поскольку именно в этом отноше-
нии идет эволюция регулирования. Закон опре-
деляет некоторые виды информации, которые 
запрещены к распространению, это экстремист-
ская информация, порнографичекие материалы, 
бранные и нецензурные материалы, пропаганди-
рующие насилие и жестокость, призывы к тер-
рористической деятельности или ее оправдыва-
ющие, оскорбительная информация по призна-
кам пола, расы и т.д. Законодатель не просто 
так детально регламентирует виды запрещенной 
информации, поскольку обязанность по монито-
рингу, выявлению и затем устранению ложиться 
на владельца сайта. если ранее социальные сети 
могли реагировать на такую информацию бло-
кировкой или удалением лишь после санкции 
исполнительного органа или же судебного реше-
ния, то на данный момент обязанности владельца 
сайта были расширены для быстрого реагирова-
ния на нарушения и экстренного их блокирова-
ния. Блокирование запрещенного контента осу-
ществляется немедленно, сразу же после ее выяв-
ления. интересно, что даже в случае спорной 
ситуации, когда владелец не может точно опреде-
лить попадает ли информация под запрет или нет, 
имеет место превентивное блокирование инфор-
мации и направление запроса в компетентный 
орган, а именно в Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. Это может привести 
к учащению блокировок пользователей, однако, 
непременно положительно отразится на инфор-
мационном поле социальной сети. тем более, 
существуют механизмы оспаривания таких реше-
ний, как внесудебные, так и судебные. интересно 
отметить, что законодательство не содержит 
указания необходимости соблюдения досудеб-
ных мер непосредственно перед судебными, 
как можно часто наблюдать в других отраслях 
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законодательства, что явно сделано в попытке 
уравнивания сторон “сайт” и “Пользователь”.

если говорить о защите информации в соци-
альных сетях, то конечно же, в первую оче-
редь говорят о сохранности персональных 
данных. но стоит беспокоиться не только о зло-
умышленниках, крупные компании также зача-
стую противозаконно используют персональ-
ные данные для анализа и получения последую-
щей выгоды, и об этом даже невозможно узнать 
рядовому пользователю, а корпорация в любом 
случае может прикрыться “утечкой” данных. [25] 
Предпринимательский сектор всегда в первых 
рядах адаптирует новые разработки, и цифровые 
технологии не исключение, именно благодаря 
технологиям бизнес смог настолько масштабиро-
ваться, а социальные сети на сегодняшний день 
играют одну из важнейших ролей в современной 
модели бизнеса. Компания, получившая доступ к 
персональным данным пользователей социаль-
ной сети, с уверенностью будет доминировать 
на рынке, поскольку будет знать вкусы и пред-
почтения конечного потребителя, и ради такой 
цели корпорации готовы вести нечестную игру. в 
этом отношении вопрос пока остается слабо уре-
гулированным из-за сложности выявления такого 
рода нарушений, а также высокого уровня лоб-
бизма крупных корпораций.

еще одной проблемой для информацион-
ной безопасности в социальных сетях является 
использование крупными компаниями соци-
альных сетей и мессенджеров в качестве сред-
ства корпоративной связи, что несомненно под-
вергает конфиденциальную информацию опас-
ности. даже государственные служащие часто 
используют для рабочих связей мессенджеры, 
функционал которых обеспечивается зарубеж-
ными странами, такая практика попросту опасна, 
поскольку может нарушить государственную 
тайну. относительная безопасность коммерче-
ской информации, обращение которой происхо-
дит в социальной сети, может быть достигнута 
путем соблюдения правил кибербезопасности на 
предприятии. среди таких правил наибольшее 
значение имеет мониторинг всего входящего и 

исходящего трафика, его анализ на уровне аппа-
ратного маршрутизатора или сетевого шлюза, 
чтобы не допустить утечек или дублирования 
информации на несанкционированный источ-
ник. также сохранность информации обеспечит 
зонирование различных групп пользователей и 
соответственно информации, то есть сотрудники 
из одного отдела не будут видеть весь массив 
информации компании, а лишь необходимый 
для выполнения своих функций. Конечно, такие 
мероприятия должны проводиться совместно 
с просветительской работой среди персонала, 
тем самым повышая техническую грамотность, 
поскольку добиться абсолютной защиты исклю-
чительно техническими средствами невозможно. 
социальные сети не обладают высоким уров-
нем безопасности, поскольку цель социальных 
сетей приблизить виртуальное общение к реаль-
ному, с помощью большого массива персональ-
ных данных одушевить страницу сайта, а это 
неизбежно приводит к последующему манипу-
лированию такими данными. [22] Порой вы даже 
можете не догадываться, что информацию о вас 
скопировали в виде фейковой персональной стра-
ницы и ведут незаконную деятельность. именно 
поэтому в первую очередь необходимо понима-
ние какая информация для вас имеет цену и стоит 
ли ее публиковать в социальной сети, это непре-
менно положит начало формированию информа-
ционной этики.

Подводя итог, необходимо сказать, что рас-
пространение социальных сетей и мессендже-
ров будет только расти, вместе с тем будет услож-
няться их внутреннее устройство и политика кон-
фиденциальности. все новые и новые персональ-
ные данные будут включаться в обращение, уже 
активно прослеживаются тенденции по внедре-
нию биометрии. и противостоять этому можно 
лишь соблюдая рекомендации по информаци-
онной безопасности, так как технические сред-
ства никогда не будут в полной мере обеспечи-
вать безопасность, ведь сами компании владель-
цев социальных сетей порой замешаны в гром-
ких скандалах с утечкой персональных данных 
своих пользователей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ  
ПРИ ПРОВЕРКЕ СУДОМ ЗАКОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА  

В жИЛИЩЕ БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются гарантии реализации права стороны защиты на 
участие в судебном заседании при проверке судом законности производства обыска в 
жилище самостоятельно следователем без судебного решения при наличии обстоятельств, 
не терпящих отлагательства; вносится предложение о возложении на суд обязанности 
уведомлять заинтересованных лиц о дате, времени и месте рассмотрения поступившего 
к нему уведомления от следователя о проведенном обыске в жилище. По мнению авторов, 
законодательное закрепление указанного предложения позволит лицу, в отношении которого 
проводятся следственные действия, своевременно и более эффективно реализовать право на 
судебную защиту.

 Ключевые слова: обыск в жилище; право на защиту; сторона защиты; сторона 
обвинения; суд; случаи, не терпящие отлагательства.
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KASHIRIN R.M.

ADDITIoNAL GuARANTEES oF THE RIGHT To DEFENSE  
wHEN THE CouRT CHECKS THE LAwFuLNESS oF THE SEARCH 

IN A DwELLING wITHouT A CouRT oRDER

The summary. The article considers guarantees for the exercise of the right of the defense 
party to participate in a court session when the court checks the legality of a search in a dwelling 
independently by an investigator without a court decision in the presence of urgent circumstances; 
a proposal is made to impose on the court the obligation to notify interested persons of the date, 
time and place of consideration of the notification received from the investigator about the search in 
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в современной уголовно-процессуальной 
науке и правоприменительной практике не под-
вергается сомнению то обстоятельство, что в 
целях быстрого раскрытия преступлений «по 
горячим следам» допустимо проведение, в част-
ности, обыска в жилище в исключительных слу-
чаях без предварительного получения судеб-
ного решения, когда производство следственного 
действия не терпит отлагательства. При этом в 
последующем принятое следователем решение 
о производстве следственного действия в отсут-
ствие разрешения суда должно быть проверено 
судом на предмет его законности и обоснованно-
сти. Это направление деятельности суда высту-
пает гарантией соблюдения прав и законных 
интересов лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-
процессуальных отношений. но, как показало 
изучение судебной практики рассмотрения посту-
пивших от следователя материалов в порядке ч. 
5 ст. 165 УПК рФ, процедура подготовки и про-
ведения судебного разбирательства должна быть 
скорректирована, чтобы обеспечить, в том числе, 
надлежащую реализацию таких принципов уго-
ловного процесса, как право на защиту и состя-
зательность.

Правоприменительной практикой выработан 
и на законодательном уровне закреплен следую-
щий механизм реализации проверки судом закон-
ности проведенного обыска в жилище в усло-
виях, не терпящих отлагательства: в случае про-
изводства обыска при рассматриваемых обсто-
ятельствах следователь не позднее трех суток 
с момента начала его производства уведомляет 
судью и прокурора о принятом им решении. для 
более объективной оценки судом законности дей-
ствий следователя к уведомлению прилагаются 
копии постановления о производстве следствен-
ного действия и протокола следственного дей-
ствия. Получив указанное уведомление, судья в 
срок не позднее 24 часов с момента его поступле-
ния проверяет законность произведенного след-
ственного действия и выносит соответствующее 

постановление. 
в целом обыск в жилище в условиях, не тер-

пящих отлагательства, как правило, проводится в 
отношении подозреваемых и обвиняемых (реже 
свидетелей), то есть самостоятельных участни-
ков уголовного судопроизводства, наделенных 
абсолютно определенным перечнем прав, пере-
численных в ст. 46, 47 УПК рФ. данные права 
участники уголовного судопроизводства приоб-
рели исключительно вследствие эволюции оте-
чественного законодательства, базирующегося 
на Конституции рФ [1], а также общепризнан-
ных принципах и нормах международного права, 
закрепленных, прежде всего, в ст. 7 всеобщей 
декларации прав человека [4], ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [5]; ст. 
14 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах [6].

При этом обратим внимание, что в части 
заявленной тематики наибольший интерес пред-
ставляют положения международных докумен-
тов о том, что каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет право на защиту, в том 
числе право на достаточное время и возмож-
ности для подготовки своей защиты. Право на 
защиту гарантировано ст. 6, ч. 1 ст. 11, 15, 16 и 
др. УПК рФ. и, поскольку предметом исследо-
вания в статье выступает проверка судом закон-
ности обыска в жилище в условиях, не терпя-
щих отлагательства, то сразу акцентируем вни-
мание на отсутствие в уголовно-процессуальном 
законе, на наш взгляд, обязательных действий 
суда по уведомлению заинтересованных лиц о 
дате, времени и месте рассмотрения поступив-
шего уведомления, а также обеспечению участия 
заинтересованных лиц в судебном заседании, 
в том числе, для реализации права лица, под-
вергнутого обыску, довести до суда свою пози-
цию относительно законности его проведения. 
отсутствие обозначенных требований свидетель-
ствует об ограничении стороны защиты в правах, 
указывает на ограничение действия принципа 

the dwelling; According to the authors, the legislative consolidation of this proposal will allow the 
person in respect of whom investigative actions are being carried out to exercise the right to judicial 
protection in a timely and more efficient manner.

Key words: house search; the right to protection; side of the defense; side of the prosecution; 
court; cases of no delay.
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состязательности и равноправия сторон, ведь 
участие в судебном заседании представителя 
со стороны обвинения, в частности прокурора, 
закон определяет.

на образовавшийся пробел в законодатель-
стве сторона защиты уже обращала внимание 
Конституционный суд рФ, который в ходе рас-
смотрения жалоб по рассматриваемому поводу 
принял весьма спорное решение [2] о том, что 
для обеспечения права, предполагающего воз-
можность участвовать в судебном заседании, зна-
комиться с позициями других его участников, 
давать объяснения по рассматриваемым вопро-
сам, следователь – в силу требований ч. 1 ст. 
11 УПК рФ – обязан при производстве обыска 
разъяснить заинтересованным лицам их права, в 
том числе право заявить ходатайство об участии 
в судебном заседании по проверке законности 
проведенного обыска, обеспечить возможность 
их осуществления и указать суд, в котором будет 
проводиться судебное заседание.

При детальном изучении подобного подхода 
возникает целый ряд вопросов. во-первых, ч. 
1 ст. 11 УПК рФ относится к базовым принци-
пиальным положениям и лишь определяет фун-
даментальное правило о необходимости разъяс-
нения участникам процесса их прав, в осталь-
ном иные статьи уголовно-процессуального 
закона должны раскрывать эти права, в частно-
сти, участников отдельных следственных дей-
ствий [7, стр. 75-76]. но, в статьях УПК рФ, 
регламентирующих производство обыска в 
жилище, не раскрывается заложенное в реше-
нии Конституционного суда рФ право участ-
ников следственного действия заявить ходатай-
ство об участии в судебном заседании по про-
верке законности проведенного обыска, а также 
не раскрывается обязанность следователя обеспе-
чить возможность осуществления этого права и 
даже указать суд, в котором будет проводиться 
судебное заседание. расширительное же толко-
вание правовых норм, к которому зачастую при-
бегает Конституционный суд рФ, должно найти 
законодательную реализацию, ведь следователи, 
да и иные участники процесса далеко не всегда 
знакомы со всеми решениями Конституционного 
суда рФ или верховного суда рФ, чтобы на 
них ориентироваться при производстве по кон-
кретным уголовным делам. во-вторых, обыск 
в жилище в условиях, не терпящих отлагатель-
ства, следователь может провести не по месту 

расследования уголовного дела, а в другом 
городе, районе, области. в результате, руковод-
ствуясь ч. 2 ст. 165 УПК рФ, уведомляться об 
обыске будет суд по месту производства пред-
варительного следствия или по месту производ-
ства следственного действия. таким образом, у 
следователя есть выбор территориальной под-
судности и решение о выбранном суде следова-
тель будет принимать в удобных для него усло-
виях и времени, без консультаций и согласова-
ний со стороной защиты. складывающаяся ситу-
ация указывает на возможность злоупотребления 
правом следователем, выступающим со стороны 
обвинения, а для стороны защиты его действия и 
решения становятся не прогнозируемы и непред-
сказуемы, что ограничивает действие принципа 
состязательности и принципа обеспечения права 
на защиту.

изучение материалов о проверке судом закон-
ности проведенного в исключительных случаях 
обыска в жилище без судебного решения пока-
зал, что в большинстве случаев следователь разъ-
ясняет заинтересованным лицам их права, закре-
пленные в соответствующих статьях глав 6 и 7 
УПК рФ, но не упоминает право заявить хода-
тайство об участии в судебном заседании по 
проверке законности проведенного обыска, не 
обеспечивает возможность их осуществления и 
не указывает суд, в котором будет проводиться 
судебное заседание, то есть нарушает право на 
судебную защиту (ст. 45, 46 Конституции рФ), 
право на достаточное время и возможность для 
подготовки к защите, гарантированное, как отме-
чалось, и международным правом. Как след-
ствие, сторона защиты участие в работе суда по 
проверке законности произведенного в жилище 
обыска не принимает, а о принятом судом реше-
нии в порядке ст. 165 УПК рФ узнает только при 
реализации требований ст. 217 УПК рФ (в ходе 
ознакомления с материалами уголовного дела по 
окончании расследования).

во всех исследованных судебных материалах 
была выявлена такая закономерность, что при 
отсутствии стороны защиты в судебном заседа-
нии всегда принимает участие прокурор, кото-
рый, с одной стороны, должен проверять закон-
ность действий и решений следователя, осущест-
вляя надзор, с другой стороны, выступает на сто-
роне обвинения, что в большинстве своем и пре-
допределяет характер судебного решения.

Конечно, нельзя отрицать, что решение 
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суда по проверке законности произведенного в 
жилище обыска, вынесенное без участия заин-
тересованных лиц, может быть обжаловано в суд 
апелляционной инстанции с того момента как об 
этом стало известно этим лицам. но, практиче-
ская составляющая реализации этого права нахо-
дится на низком уровне. 

и вот лишь один пример: анализ материалов 
апелляционного дела № 22К-446/2021о проверке 
законности обыска в жилище гр-на т., находив-
шегося в производстве Псковского областного 
суда показал, что механизм обжалования весьма 
длителен, поскольку первоначально потребова-
лось проведение самостоятельного судебного 
заседания по удовлетворению ходатайства о вос-
становлении срока обжалования решения суда 
1-й инстанции, пропущенного по уважительной 
причине, а именно, ввиду: 

- неуведомления следователем заинтересо-
ванных лиц (стороны защиты) о дате, вре-
мени и месте рассмотрения судом посту-
пившего уведомления о проведенном 
обыске;

- ненаправления судом заинтересованным 
лицам постановления о признании прове-
денного обыска законным;

- неразъяснения судом права на обжалова-
ние данного решения в порядке ст. 45, 46 
Конституции и гл. 45.1 УПК рФ. 

соответственно, только после указанного 
судебного заседания (по истечении определен-
ного времени) материалы по апелляционной 
жалобе были направлены в суд второй инстан-
ции. При этом к указанному сроку матери-
алы основного уголовного дела по окончании 
выполнения требований ст. 217 УПК рФ были 
уже представлены прокурору для утверждения 

обвинительного заключения и дальнейшего 
направления дела в суд.

К дню судебного заседания суда апелляци-
онной инстанции материалы основного уголов-
ного дела уже поступили в суд первой инстан-
ции. в этой связи, руководствуясь разъяснениями 
Пленума верховного суда рФ (п. 19 постановле-
ния от 01 июня 2017 года № 19) [3], учитывая, 
что предварительное расследование окончено и 
уголовное дело, по которому поступила апелля-
ционная жалоба на постановление судьи, приня-
тое в порядке ст. 165 УПК рФ, направлено в суд 
для рассмотрения его по существу, суд апелляци-
онной инстанции прекратил по ней производство.

для исключения указанных случаев, когда 
сторона защиты оказывается в неравном поло-
жении со стороной обвинения, а права обвиня-
емого ограничиваются, предлагаем следующее 
решение: только суд должен уведомлять заин-
тересованных лиц о дате, времени и месте рас-
смотрения поступившего к нему уведомления от 
следователя о проведенном обыске в жилище в 
ситуации, не терпящей отлагательства, без судеб-
ного решения. Это позволит своевременно и 
более эффективно реализовать право на судеб-
ную защиту (ст. 45, 46 Конституции рФ), право 
заинтересованных лиц подготовиться к защите 
и довести до суда свою позицию относительно 
законности проведенного обыска.

для закрепления представленного тезиса 
предлагаем законодательно закрепить отмечен-
ную обязанность суда и дополнить ч. 5 ст. 165 
УПК рФ следующим положением: «Получив ука-
занные материалы, судья незамедлительно уве-
домляет заинтересованных лиц о дате, времени 
и месте судебного заседания по рассмотрению 
поступившего к нему уведомления».
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Раскрывается сущность и проблемы истины в отечественном уголовно-
процессуальном праве на современном этапе.

Понятие «истина» считается одной из важнейших проблем в общей системе мировозз-
ренческих отношений. Проблема установления объективной истины является наиболее 
актуальной проблемой в правоприменительной деятельности, исследуемой уголовно-
процессуальной наукой и реализуемой практикой. Стремление к объективной истине является 
обязательным атрибутом досудебной и судебной деятельности, а степень ее достижения 
выступает критерием справедливости.

Ключевые слова: истина; уголовный процесс; процессуальное положение; объективная 
истина; правоприменитель; приговор; судебное решение.

BARANCHIKoVA E.M.
BEZRyADIN V.I.

KoNDRAT I.N.

THE PRoBLEM oF TRuTH IN CRIMINAL PRoCEEDINGS: RETRoSPECTIVE 
AND CoMPARATIVE LEGAL ANALySIS

The summary. The essence and problems of truth in the domestic criminal procedure law at 
the present stage are revealed.

The concept of «truth» is considered one of the most important problems in the general system 
of ideological relations. The problem of establishing objective truth is the most urgent problem in law 
enforcement activities investigated by criminal procedure science and implemented by practice. The 



90

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 10

pursuit of objective truth is a mandatory attribute of pre-trial and judicial activity, and the degree of 
its achievement is a criterion of justice.

Key words: truth; criminal process; procedural provision; objective truth; law enforcement 
officer; sentence; court decision.

Уголовный процесс в россии на протяжении 
многих лет во многом был связан с проблемами 
разрешения и определения истины. ее каче-
ственное установление являлось неотъемлемой 
частью и важной задачей российской уголовно-
процессуальной науки, практически значимым 
направлением ее становления и развития [4; 5; 
6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 19].

Приоритетность достижения истины как само-
цели науки признавало большинство исследо-
вателей уголовного процесса россии, сложив-
шегося по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 года.

Установление истины в уголовном процессе 
столетиями расценивалось как государственный 
интерес. так, в. случевский писал, что «государ-
ство, сосредоточившее в своих руках судебную 
власть, заинтересовано в том, чтобы постанов-
ленное судебное решение было согласно с исти-
ной и чтобы оно в общественном сознании вос-
принималось как таковое» [18, стр. 117].

с.в. Позднышев отмечал, что «уголовное пра-
восудие должно быть организовано так, чтобы 
наказание поражало лишь тех и лишь в такой сте-
пени, на кого и как оно должно падать согласно 
велениям уголовного закона. для достижения 
вышеозначенной цели уголовный суд должен 
стремиться в каждом деле раскрыть объектив-
ную и материальную истину...» [18, стр. 113]. 
Признавая, что установление истины по уголов-
ному делу представляет интерес государства, 
отмечалась важность интереса гражданина, зани-
мающего соответствующее процессуальное поло-
жение.

на протяжении столетий проблемы критериев 
оценки истины, пути ее достижения были обсуж-
даемыми, трудноразрешаемыми в уголовно-
процессуальном праве. отрицание необходимо-
сти достижения по делу истины неоднократно 
подверглось обстоятельной критике. дискуссии 
касались необходимости, достаточности макси-
мальной степень вероятности ее для суда. даже 

идея отказа от установления истины по делу объ-
яснялась оправданием известной практики непра-
восудных приговоров [11]. 

сформулированные учеными позиции о зна-
чимости истины оказывали влияние на законода-
теля, формирование правосознания правоприме-
нителей: судей, прокуроров, следователей.

в период разработки проекта Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации 
(далее УПК рФ) существовала дискуссия о том, 
насколько истина необходима в уголовных делах, 
и нужно ли обеспечивать ее достижение. вопрос 
о том, должен ли следователь стремится к ее 
установлению, после снятия с рассмотрения в 
2018 году законопроекта, вводящего институт 
установления объективной истины по уголов-
ному делу, стал одним из наиболее актуальных.

Цель доказывания в виде «установления 
истины по делу» законодательно не была оформ-
лена, предложена иная формулировка. Закреплена 
необходимость «установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК рФ», положе-
ние о так называемом предмете доказывания. 
Подход был назван оптимальным, поскольку 
все время существования прежнего уголовно-
процессуального законодательства определение 
цели процесса доказывания вызывало споры. 
различались мнения о виде истины (абсолют-
ная, относительная, объективная), ее содержа-
нии. «новая форма установила конкретные пара-
метры, позволяющие правоприменителям легко 
определить, достигнута ли цель доказывания 
в уголовном судопроизводстве» [17, стр. 53]. 
Формулировка не означает отрицание того, что 
многие правила, предусмотренные кодексом, 
могут служить установлению истины по уголов-
ному делу. 

решение суда о назначении наказания явля-
ется волевым актом, а не актом познания. 
Можно говорить об эффективности избранной 
меры наказания, но только не об истинности 
этого акта. от того, что решение суда должно 
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базироваться на каких-то знаниях, оно не пре-
вращается в познава¬тельный акт, а лишь пред-
шествует принятию решения, создает для него 
основу. Проблема судебной истины это проблема 
судебных доказательств. 

При судебном следствии суд устанавливает 
истину и формирует свое решение относительно 
виновности или невиновности лица. Эта стадия 
позволяет всесторонне изучить имеющиеся в 
деле материалы и закрепить доказательственную 
базу, на основе которой будет вынесено судеб-
ное решение. 

Путь к истине лежит через использова-
ние такой совокупности доказательств, которая 
исключала бы иное толкование ситуации, фор-
мировала убежденность правоприменителя в пра-
вильности своих действий.

Предусмотренный уголовно-процессуальным 
законодательством порядок исследования доказа-
тельств должен в наибольшей мере способство-
вать установлению истины [15, стр. 133]. 

в связи с этим b.Л. Кудрявцев предлагал 
начинать исследование доказательств с «тех 
существенных обстоятельств уголовного дела, 
которые устанавливаются доказательствами обви-
нения вне всяких сомнений» [10, стр. 62].

При установлении психологического контакта 
с допрашиваемым, важно показать, что установ-
ление истины – единственная задача беспри-
страстного и профессионального прокурора. для 
этого в начале допроса задаются положитель-
ные вопросы, которые позволяют допрашивае-
мому продемонстрировать себя с лучшей сто-
роны, не вызывают у него нервного напряже-
ния, затем задаются нейтральные и косвенные 
вопросы, а затем прямые. именно полное иссле-
дование доказательств и установление истины по 
делу способствуют вынесению законного процес-
суального решения суда.

Как известно, состязательность играет одно 
из ключевых мест в определении истины дела 
и решении поставленных задач по определен-
ному уголовному делу. Принцип состязательно-
сти, безусловно, носит качественный характер. 
состязательность – это не самоцель. она оправ-
данна и необходима, обеспечивает установление 
истины по делу.

дискуссии о характере истины, устанав-
ливаемой в уголовном процессе, напрямую 
зависят от того, какой логике развития уголовно-
процессуального права следует законодатель 

исходя из главенствующей в данный историче-
ский момент и в рамках конкретного государ-
ства доктрины.

если обратиться к основам судопроизводства 
сША и Англии, то очевидно, что в основу судеб-
ного решения положено требование исследова-
ния в судебном заседании доказательств, что и 
является обоснованием в конечном счете приня-
того судебного решения. Это естественным обра-
зом связано с проблемой получения истинного 
знания в состязательном уголовном процессе на 
фоне и в условиях конфликта сторон с поляр-
ными интересами. 

в вопросе достижения истины в результате 
познания важно не ограничиваться юридиче-
скими категориями. использованию подлежит 
философский подход в области эпистемологии 
и гносеологии.

если ученые говорят об объективной истине, 
обосновывая ее сущность, это значит, она есть, 
но не только в уголовно-процессуальном доказы-
вании. «объективная истина» выступает как один 
из элементов стержня мировоззрения любого 
человека, а именно в виде элемента идеальной 
цели уголовно-процессуального познания, суще-
ствует наряду с другими элементами мировоззре-
ния человека.

достижению объективной истины в уголовно-
процессуальном познании могут препятствовать 
определенные обстоятельства, например, прин-
цип презумпции невиновности, когда неустрани-
мые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

Представляется, что на начальном этапе 
судебного следствия суд не может определить, 
истинны ли высказывания участников сторон в 
ходе исследования доказательств или нет даже 
если судом установлено, что доказательства 
являются допустимыми и относимыми. только в 
результате совокупности доказательств, выделя-
ется то подмножество высказываний, которые и 
имеют между собой связь когерентности – «связь 
согласованности». 

Ключевая роль при установлении истины в 
уголовном процессе принадлежит следователю. 
однако его роль обусловлена принадлежностью 
к стороне обвинения. 

о.Я. Баев называет следователя «неким уни-
кальным «установителем» истины» [2, стр. 124]. 
однако данное мнение спорно в контексте ст. 
90 УПК рФ, согласно которой ряд приговоров 
судов лишены преюдициальной значимости; 
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обстоятельства, ими установленные, не могут 
признаваться по другому делу без дополнитель-
ной проверки. 

одним из последних предложений о целесо-
образности помещения положений об объектив-
ной истине в кодексе явился проект федерального 
закона «о внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс российской Федерации в 
связи с введением института установления объ-
ективной истины по уголовному делу», в кото-
ром отмечается, что основанием справедливого 
осуждения служат истинные знания об обсто-
ятельствах преступления. При этом, восстано-
вив ранее действовавший институт объектив-
ной истины, представляется возможным всеце-
лое обеспечение конституционных гарантий на 
справедливое правосудие.

данным документом предлагалось статью 5 
УПК рФ дополнить пунктом 22.1 следующего 
содержания: «22.1) объективная истина – соот-
ветствие действительности установленных по 
уголовному делу обстоятельств, имеющих зна-
чение для его разрешения» [1].

Анализ предложенных нововведений вызвал 
дискуссию в юридической науке. среди теорети-
ков и практических работников есть как привер-
женцы, так и оппоненты предложенной новеллы. 
К примеру, мнения «против» чаще высказыва-
ются учеными-представителями адвокатского 
сообщества.

При реализации рассматриваемого проекта в 
кодексе восстановятся утраченные ранее положе-
ния, которые определяют объективную истину в 
качестве цели доказывания и обеспечат полное, 
всестороннее и объективное расследование и 
судебное разбирательство. 

Можно констатировать, что поскольку без 
установления истины невозможно произвести 
обоснованную квалификацию преступления, то 
попытка вернуть достижение истины в каче-
стве непосредственной и основной цели рассле-
дования в российском законодательстве, на наш 
взгляд, заслуживает одобрения.

в рассмотрении проблемы истины важно срав-
нение российского с уголовно-процессуальным 
законодательством других государств.

в УПК республики Беларусь требование 
истины включено в систему принципов процесса, 
обязывая орган уголовного преследования ее обе-
спечить, а суд выносить решения о виновности 
или невиновности на основе достоверных дока-
зательств, подвергнутых всестороннему, полному 
и объективному исследованию и оценке (ч. 1, 2 
ст. 20) [16].

Практика европейского суда по правам 
человека не дает оснований для вывода о том, 
что в уголовном процессе задача установле-
ния истины не стоит. в судебном решении по 
делу Артико (Artico) против италии «...суд 
напоминает, что на государствах – участниках 
Конвенции – лежит обязанность сотрудничать с 
созданными ею учреждениями в деле установ-
ления истины». в судебном решении «саундрес 
против соединенного Королевства» сказано, что 
«государственный интерес в защите общества 
от такого рода преступлений требует выявления 
истины» [3, стр. 321].

Уголовно-процессуальный закон Франции 
адресует требование установления истины офи-
церу судебной полиции (ст. 54), прокурору (ст. 
82), председателю в судебном разбирательстве 
(ст. 310). Аналогично, ч. 2 ст. 244 УПК ФрГ обя-
зывает суд установить истину [3, стр. 330].

таким образом, целью доказывания в россий-
ском уголовном процессе является установле-
ние объективной истины по конкретному делу. 
существующие в разных странах модели уголов-
ного процесса различаются спецификой закре-
пления обязанности установления в нем истины. 
исторически общепризнанным является важ-
ность соотносимости уголовного процесса с 
истиной, ее надобность для полноценного дей-
ствия уголовно-процессуального кодекса, оче-
видно ее центральное положение и первосте-
пенная значимость в правоприменительной дея-
тельности.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Аннотация. Предлагается комплексный (психолого-психиатрический и криминологический) 
анализ лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведенного 
исследования получены новые данные о взаимодействии биологических, медицинских и социально-
психологических факторов, «предопределяющих» девиантную (в том числе и криминальную) 
активность. Делается вывод о том, что криминогенность личности, способной преступить 
закон в состоянии опьянения, формируется задолго до совершения конкретного преступления. 

Ключевые слова: алкогольное опьянение; алкоголь; зависимость; потребность; мотив; 
преступление; личность; тревога; агрессия. 

FILIPPoV A.R.

CRIMINoLoGICAL AND PATHoPSyCHoLoGICAL FEATuRES oF PERSoNS 
wHo HAVE CoMMITTED A CRIME uNDER THE INFLuENCE oF ALCoHoL

The summary. The article is devoted to a comprehensive (psychological, psychiatric and 
criminological) analysis of persons who committed a crime while intoxicated. In the course of the 
study, new data were obtained on the interaction of biological, medical and socio-psychological factors 
that «predetermine» deviant (including criminal) activity. It is concluded that the criminogenicity of 
a person capable of breaking the law in a state of intoxication is formed long before the commission 
of a specific crime.

Key words: alcohol intoxication; alcohol; addiction; need; motive; crime; personality; anxiety; 
aggression.

на протяжении всей человеческой истории 
пьянство являлось одним из самых известных 
видов отклоняющегося поведения [18, стр. 16; 
21, стр. 178-184; 41, стр. 45-46]. наиболее 
ранние и яркие описания неподобающего пове-
дения людей, находящихся в нетрезвом состо-
янии, относятся к периоду античности [8; 20]. 
Аристотель считал, что чрезмерное употребление 
вина свидетельствует о распущенности, а посто-
янное («насильственное») влечение к спиртному 

является болезнью [16, стр. 223]. Гомер обра-
щался к согражданам со следующим предосте-
режением: «сила вина несказанна: она и умней-
шего громко петь и безмерно смеяться и даже 
плясать заставляет. Часто внушает слово такое, 
которое лучше бы было сберечь про себя» [13, 
стр. 182]. Философ Питтак советовал: «… не 
предавайся пьянству и кутежу, чтобы не изо-
бличать себя таким, каков ты есть, а не таким, 
каким казаться хочешь» [17, стр. 34]. Пифагор 
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утверждал, что «пьянство есть упражнение в без-
умстве» [17, стр. 109]. 

Природа такого явления как пьянство сложна 
и не может рассматриваться вне контекста совре-
менной психологии, педагогики, медицины, эко-
номики, политики, социологии, без глубоких 
познаний в сфере действующего законодатель-
ства. согласно устоявшимся научным воззре-
ниям, многолетнее злоупотребление спиртными 
напитками неминуемо приводит к формированию 
стойкой зависимости, к деградации когнитивной 
сферы, к полной утрате нравственных качеств [3, 
стр. 64; 28, стр. 66-67; 25, стр. 4-6].

в одном из своих интервью 2022 года, глав-
ный психиатр-нарколог комитета по здравоох-
ранению санкт-Петербурга д.Константинов 
озвучил данные всемирной организации Здраво-
охранения: смертность от алкоголизма и сопут-
ствующих болезней находится на третьем месте 
после сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний. Что же касается российской 
Федерации, то средняя продолжительность жизни 
«злостных пьяниц и алкоголиков» не превышает 
55 лет. 67% убийств и 50% суицидов соверша-
ется под влиянием алкоголя. виновниками каж-
дого пятого дтП являются «пьяные водители». 
20% зарегистрированных бытовых травм прямо 
или косвенно были связаны с приемом алкоголя. 
не может не вызывать тревогу тенденция к уве-
личению числа тяжелых отравлений (особенно в 
период праздников) психоактивными веществами 
школьников. По словам д. Константинова и его 
коллег, алкоголь (как нейротропный яд) вызывает 
необратимые изменения в центральной нервной 
системе, в корне меняет образ жизни, разрушает 
интеллект [27, стр. 1, стр. 3]. 

Правосознание, общественное сознание в 
целом [32; 40] особенно если оно изначально 
находилось на крайне низком уровне, со време-
нем перестает играть роль сдерживающего фак-
тора. важно также отметить, что криминоген-
ная личность, ориентированная исключительно 
на «алкогольное мировосприятие» и удовлетво-
рение примитивных, эгоистических потребно-
стей, не способна критически мыслить, брать на 
себя ответственность, строить реальные планы 
на будущее, вести законопослушный образ жизни 
[2, стр. 169; 10, стр. 208-209; 45, стр. 148-149]. 
таким образом, связь пьянства и криминальной 
активности очевидна. Более того, по мнению 
целого ряда исследователей, пьянство – главная 

причина бытового насилия, сексуальной агрес-
сии, уличной преступности [6, стр. 101-102; 19, 
стр. 51-52; 22, стр. 845-846; 44, стр. 39].

По мнению известного петербургского крими-
нолога и.Л. третьякова, общая ситуация в стране, 
обусловленная негативными явлениями, которые 
вызваны алкоголизацией и наркотизацией насе-
ления, ростом числа лиц, зависимых от психоак-
тивных веществ, склонных к девиантной (в т.ч. 
криминальной) активности в состоянии опьяне-
ния или абстиненции остается крайне сложной. 
с учетом стагнации экономики, безработицы, 
международных санкций и т.д. поводов для опти-
мизма становится все меньше [43, стр. 109-110]. 

По данным Мвд, несмотря на некоторое сни-
жение числа лиц, совершивших преступление 
в состоянии алкогольного опьянения, их удель-
ный вес в общей структуре преступников оста-
ется достаточно высоким – более 33 процентов. 
так, на протяжении двадцати двух последних лет 
(за редким исключением) каждое третье рассле-
дованное преступление было совершено лицом, 
находившимся в состоянии алкогольного опья-
нения, а каждое сотое (около 1%) – в состоянии 
наркотического опьянения [42].

За 2016 г. сотрудниками органов внутренних 
дел было выявлено 395299 (-8,5%) лиц, совер-
шивших преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения и 25969 (-14,9%) в наркотиче-
ском состоянии. из них несовершеннолетние 
составляли 6724 (-10,6%) и 535 (-17,9%) чело-
век. в 2017 г. было установлено 352062 (-10,9%) 
и 21370 (-17,7%) лиц, отнесенных к указанной 
категории, несовершеннолетних – 5355 (-20,4%) 
и 343 (-35,9%); в 2018 г. – 326269 (-7,3%) и 11998 
(-43,9%) лиц, из них несовершеннолетних – 
4832 (-20,4%) и 164 (-52.5%); в 2019 г. – 298432 
(-8,5%) и 8117 (-32,3%), из них несовершенно-
летних – 4417 (-8,6%) и 98 (-40,2%); в 2020 г.- 
288361 (-3,4%) и 6787 (-16,4%) из них несо-
вершеннолетних – 4077 (-7,7 %) и 91 (-7,1%); в 
2021 г. – 262452 (-9,0%) и 6620 (-2,5%), из них 
несовершеннолетних – 3402 (-16,6%) и 83 (-8,8%) 
[42].

согласно отчетам правоохранителей, ситуа-
ция с «пьяной преступностью» с каждым годом 
улучшается. однако с учетом высокой латентно-
сти криминализации маргинальных слоев насе-
ления, чрезвычайной распространенности пьян-
ства, алкоголизма и наркотизма, а также просче-
тов государственных структур, занимающихся 
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статистикой, представленные показатели едва ли 
способны продемонстрировать истинное положе-
ние вещей. во-первых, далеко не всегда удается 
провести задержание по горячим следам и осви-
детельствовать задержанного; во-вторых, в боль-
шинстве регионов (имеются в виду отдаленные 
населенные пункты) существуют объективные 
проблемы со своевременной доставкой субъекта 
на медицинское освидетельствование; в-третьих, 
полицейские могут и не обратить внимание на 
«легкое опьянение» подозреваемого (обвиняе-
мого и т.д.) особенно, если он хорошо ориенти-
рован в месте, времени, собственной личности. 
и, наконец, спустя какое-то время после совер-
шения преступления, любой человек может запа-
мятовать обстоятельства содеянного. 

Прежде чем приступить к освещению резуль-
татов собственного эмпирического исследования 
рассмотрим общую наркологическую ситуацию, 
связанную с «обыденным пьянством» и алкого-
лизмом. так, в наркологических учреждениях 
российской Федерации находятся под наблюде-
нием чуть более 1,3 млн. человек, из которых 
около 1 млн. приходится на лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом и 260-300 тыс. на лиц 
с диагнозом «наркомания». Число лиц с установ-
ленной алкогольной зависимостью в таком круп-
ном мегаполисе как санкт-Петербург не превы-
шает 9 тыс. человек. однако специалисты счи-
тают, что это лишь верхушка айсберга. Как мини-
мум 80 % алкоголиков остаются «невидимыми» 
для наркологов. По сравнению с советским пери-
одом контингент наркологических учреждений 
значительно помолодел. все чаще встречаются 
«глубоко измененные» субъекты младшего и 
подросткового возраста [1, стр. 9-10; 46, стр. 1, 
стр. 8; 12, стр. 5; 23, стр. 142-143]. 

«российская газета» со ссылкой на официаль-
ные источники Минзравсоцразвития, росстата, 
вЦиоМа, нМиЦ им. в.П. сербского, ЦиК 
«рейтинг», координаторов проекта «трезвая 
россия» приводит шокирующие (в букваль-
ном смысле) данные: реальное число хрониче-
ских алкоголиков (причем остро нуждающихся 
в медицинской помощи и последующей реа-
билитации) достигает 3 млн. человек. в бли-
жайшие годы это число может увеличиться в 
полтора-два раза. 60% лиц, страдающих алко-
голизмом, составляют мужчины, 38-40% – жен-
щины. Как минимум 76% участников различных 
опросов заявили, что они употребляют алкоголь 

ежедневно или с короткими временными интер-
валами. в каждой пятой семье практикуется рас-
питие крепких спиртных напитков в конце рабо-
чей недели. 19% несовершеннолетних девушек 
и 30% юношей имеют признаки пивного алкого-
лизма [15, стр. 14]. 

все вышесказанное позволяет сформулировать 
обоснованное суждение о том, что вопросы, свя-
занные с криминогенными и откровенно крими-
нальными особенностями лиц, злоупотребляю-
щих спиртным, а также субъектов, склонных под 
воздействием алкоголя к нарушению уголовного 
и административного законодательства, заслу-
живают самого пристального внимания со сто-
роны криминологов. Проблема эта не нова и хотя 
ей посвящено значительное число публикаций, 
по-прежнему, обнаруживаются «белые пятна», 
представляющие как научный, так и сугубо прак-
тический интерес. К тому же экспериментальные 
работы («полевые исследования») по данной про-
блематике большая редкость. 

Главной целью нашего исследования являлся 
анализ структуры личности преступника, совер-
шившего уголовно наказуемое деяние в состоя-
нии алкогольного опьянения. Попутно была пред-
принята попытка комплексной оценки указанной 
проблематики сквозь призму целей и задач кри-
минологической профилактики. Представляется, 
что вопросы предупреждения и профилактики 
преступлений [5; 9; 11; 31; 47; 48] должны все-
таки вновь возвратиться в российскую право-
вую реальность [7; 24]. изучение же индиви-
дуальных качеств, социальных свойств и т.д. 
респондентов, индивидуальной профилактиче-
ской работы с ними проводилось социальными, 
экспериментально-психологическими, клиниче-
скими и криминологическими методами.

инициатором исследования стал санкт-
Петербургский Фонд содействия науке и образо-
ванию в области правоохранительной деятельно-
сти «Университет» (президент Фонда – доктор 
юридических наук, профессор М.в. сальников, 
e-mail: fonduniver@bk.ru). Активную помощь в 
подготовке программы исследования и в выборе 
рабочего инструментария была оказана препо-
давателями санкт-Петербургского института 
(филиала) вГУЮ (рПА Минюста россии), санкт-
Петербургского университета Мвд россии, 
а также психиатрами-наркологами ряда госу-
дарственных медицинских учреждений санкт-
Петербурга. интервьюирование и тестирование 
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осужденных (300 человек), изъявивших желание 
стать участниками эксперимента, проводилось в 
помещениях уголовно-исполнительных инспек-
ций (Уии), а конкретно – на территории тех 
районных подразделений Фсин МЮ по санкт-
Петербургу и Ленинградской области, за кото-
рыми были закреплены граждане, впервые совер-
шившие преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения и к которым были применены 
альтернативные лишению свободы меры наказа-
ния (70%) или назначено условное осуждение с 
испытательным сроком (30%). Как правило, при 
условном осуждении назначались и дополнитель-
ные виды наказаний (преимущественно штраф).

Уголовно-правовая характеристика участников 
исследования выглядела следующим образом: за 
корыстные и корыстно-насильственные престу-
пления осуждены 72% интервьюированных, за 
насильственные – 13%, за преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транс-
порта – 10%; за насильственные деяния против 
общественной безопасности и общественного 
порядка – 5%. 

все респонденты являлись мужчинами в 
возрасте от 17,5 до 42 лет, преимущественно 
со средним и средним специальным образова-
нием, лишь 9% имели высшее или незакончен-
ное высшее образование. три четверти (71%) 
составляли безработные или лица без постоян-
ного источника дохода. остальные являлись слу-
жащими, предпринимателями, разнорабочими, 
студентами и т.д. из материалов уголовных дел 
следовало, что 88% – проходили действительную 
военную службу. 16% являлись инвалидами по 
соматическому заболеванию. на момент возбуж-
дения уголовного дела 64% респондентов состо-
яли в браке. Приблизительно 25% лиц совершили 
преступление в составе группы (все соучастники 
находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния). 39% состояли на учете в наркологическом 
и (или) психоневрологическом диспансере. 

около 90% ранее привлекались к администра-
тивной ответственности, причем каждое второе 
из них – неоднократно. Более половины осуж-
денных (52%) признались в том, что начиная 
с раннего школьного возраста, они регулярно 
совершали мелкие кражи, хулиганские действия, 
однако им удавалось не попадать в поле зрения 
правоохранителей. ранее к уголовной ответ-
ственности привлекались 3% опрошенных. в 
ходе собеседования было установлено, что 15% 

осужденных неоднократно, помимо алкоголя, 
принимали наркотические препараты (преиму-
щественно каннабиоиды). 

Чрезвычайный интерес представляет нарколо-
гический анамнез, из которого следует, что боль-
шинство осужденных стали курить с 12-13 лет, а 
принимать алкогольные напитки с 14 лет (причем 
первое знакомство с алкоголем состоялось в воз-
расте 10-12 лет). Каждый третий хотя бы раз в 
жизни пробовал наркотические вещества. 

Клинические данные, которые представили 
наркологи (члены рабочей группы), свидетель-
ствуют о том, что наибольшую предрасположен-
ность к девиантному поведению (алкоголизму и 
криминальной активности) имели лица: 

1)  астенизированные, зависимые, с низкой 
стрессоустойчивостью и недостаточной 
фрустрационной толерантностью; 

2)  тревожно-мнительные, дезадаптированные, 
испытывающие серьезные трудности в про-
цессе социализации; 

3)  внушаемые (гипнабельные, т.е. подвержен-
ные чужому влиянию, чужой воле, склон-
ные действовать в рамках групповых инте-
ресов); 

4)  психопатизированные (лица, преимуще-
ственно отнесенные психологами к гипер-
тимному типу, расторможенные, агрессив-
ные, аффективно неустойчивые, неспособ-
ные переносить дисциплину ирегламенти-
рованный режим); 

5)  характеризующиеся отсутствием социа-
льно-позитивных установок, совести, эмпа-
тии (фактически – это близкие к третьему 
типу, так называемые, социопаты); 

6)  психоаномалы (страдающие серьезными 
психическими заболеваниями в виде орга-
нического поражения головного мозга, 
эпилепсии, шизофрении, маниакально-
депрессивного психоза, умственной отста-
лости). 

Участники обследования, несомненно, обла-
дали (еще до совершения преступления) таким 
качеством, как криминогенность, которая (по 
нашему мнению) представляет собой комбина-
цию стойких, сформировавшихся в детском или 
подростковом возрасте социально-негативных 
черт, усиленных врожденными и приобретен-
ными (медико-биологическими) девиациями. 
Когда криминогенность достигает «критической 
массы», личность совершает преступление. 
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Можно выделить три варианта формирова-
ния противоправных установок у криминогенных 
личностей, склонных к алкоголизации: 

1) у «аморфных» субъектов со слабо выражен-
ными иерархическими отношениями в системе 
мотивов любая сколько-нибудь значимая эгоисти-
ческая потребность быстро становится домини-
рующей, причем субъект стремится удовлетво-
рить ее «любой ценой», как можно быстрее, не 
задумываясь о последствиях; 

2) при недостаточной критичности и отсут-
ствии внутреннего контроля алкоголь создает 
иллюзию мнимого превосходства и доминирова-
ния над окружающими, что приводит к конфлик-
там, к попыткам самоутвердиться за счет агрес-
сии, насилия и т.д.; 

3) маргинальное, люмпенизированное окру-
жение искажает социальные нормы и формирует 
особое «алкогольное сознание», паразитическое 
мировосприятие. 

Углубленное клиническое интервью и анализ 
медицинских сведений (44% респондентов 
прошли судебную наркологическую экспертизу) 
позволяют утверждать, что интенсивность раз-
вития девиантных потребностей у криминоген-
ных личностей, склонных к алкоголизации опре-
деляется: 

1)  наследственностью и условиями раннего 
развития; 

2)  структурой самой личности, интенсивно-
стью и вектором направленности основных 
личностных потребностей, интересов, чет-
костью их иерархических отношений; 

3)  характером процессов социализации (десо-
циализации), полнотой усвоения лично-
стью морально-этических и нравственных 
норм; 

4)  соответствием «алкогольных установок» 
индивида общесоциальным алкогольным 
нормам, принятым на уровне всего соци-
ума; 

5)  предпочтительным для данного субъекта 
способом решения внутренних противоре-
чий. 

на следующем этапе исследования было 
предпринято социально-психологическое тести-
рование осужденных, что позволило выделить 
несколько типов личности, наиболее часто встре-
чающихся среди указанной категории граждан: 

1. диссоциальная личность (38%). Базисным 
свойством этого типа является недоразвитие 

высших нравственных чувств, что предопреде-
ляет социальную дезадаптацию и негативно-
настороженное отношение к окружающим. такие 
люди тревожны, но безответственны, не усваи-
вают опыта своих ошибок, не способны к рас-
каянию, при этом они обладают манипулятивно-
стью и высокой «поверхностностью» интерпер-
сональных отношений. со школьного возраста 
обладатели этого типа отличаются «бесхарак-
терностью», не проявляют интереса к занятиям, 
часто пропускают уроки, бродяжничают, совер-
шают мелкие кражи, не умеют организовывать 
свой досуг. еще одной отличительной чертой 
представителей данного типа является повышен-
ная конформность. 

2. Экстернализованная личность (33%). для 
индивидов, отнесенных к данному типу харак-
терна слабость внутренних механизмов сдер-
живания. их мнение и поведение определя-
ется внешней обстановкой, конкретной ситуа-
цией. в ряде случаев они могут демонстрировать 
свою «гиперсоциальную» позицию, «принципи-
альность», однако, оказавшись вне «зоны кон-
троля», легко совершают поступки, о которых 
потом сожалеют. состав этой группы полиморф-
ный, он включает в себя различные подтипы. в 
основной своей массе это – тревожные, пассиво-
подчиняемые, лишенные честолюбия и в целом 
удовлетворенные жизнью субъекты. в отноше-
нии алкоголя их позиция довольно стабильна – 
почему бы не выпить, если есть такая возмож-
ность. данные субъекты склонны к совершению 
имущественных преступлений, если испытывают 
уверенность в собственной безнаказанности. в 
значительной мере – это ситуационные пьяницы 
и преступники. 

3. негативно-ориентированная личность 
(29%). Представителей данного типа характе-
ризуют: крайне неблагоприятный алкогольный 
анамнез, психолого-педагогическая запущен-
ность, психотравмирующие воспоминания дет-
ства, раннее и систематическое пьянство, кото-
рое начинается в 12-14 лет. важно указать, что 
в отличие от первых двух типов личности здесь 
имеет место мощный механизм деструктив-
ного «самовыражения», человек руководству-
ется собственными нормами и ценностными 
ориентациями уголовной (или какой-либо иной 
общественно-опасной) субкультуры. Лица, отне-
сенные к этому типу чрезвычайно склонны к 
агрессии, к насилию, действуют в составе групп 
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(нередко в качестве лидеров, организаторов, 
активных исполнителей). имеет место аффектив-
ная неустойчивость, что приводит к брутальным 
вспышкам гнева, разрушительным действиям. 
Большей частью представители этого типа обла-
дают ригидностью, чрезвычайно злопамятны и 
нередко совершают жестокие поступки, о кото-
рых никогда не сожалеют. 

обращаясь к вопросам профилактики, считаем 
необходимым высказать мысль о том, что преду-
преждение подобных деяний должно начинаться 
с массовой профилактики девиантной активности 
несовершеннолетних [14; 26], с пропаганды здо-
рового образа жизни, с реальной защиты мате-
ринства и детства, с обеспечения экономического 
благополучия широких слоев населения, с фор-
мирования правовой культуры личности и всего 
общества [29, стр. 7; 30, стр. 503; 33, стр. 7-24; 
39, стр. 96-108; 34, стр. 260-283; 35, стр. 71-85; 
36, стр. 46-58; 38, стр. 72-89; 37]. 

важно акцентировать внимание на организа-
ционно-правовых «новшествах» 2022 года. так, 
любого водителя (при наличии веских основа-
ний) сотрудники овд смогут направлять на вне-
очередное медицинское освидетельствование для 
выявления противопоказаний к управлению авто-
мобилем. в случае его неявки или если противо-
показания подтвердятся, у такого водителя будут 
аннулированы права (соответствующий зако-
нопроект приняла 17 ноября 2022 г. Госдума в 
первом чтении). водительская медсправка будет 
электронной. на бумаге ее будут распечатывать 
только по просьбе самого водителя. однако в 
ГиБдд (при выдаче или замене прав), сотруд-
ники полиции в обязательном порядке будут све-
ряться с электронным реестром. в этом реестре 
могут возникать изменения. например, врач при 
приеме пациента выявляет заболевание, с кото-
рым нельзя управлять автомобилем. или можно, 
но с некоторыми ограничениями. врач фикси-
рует эту информацию в медицинской информа-
ционной системе больницы либо в региональ-
ной единой информационной системе здраво-
охранения. А также информация предоставля-
ется в единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения. При этом 
ранее выданная медсправка аннулируется. А 
водитель должен в течение двух месяцев пройти 
внеочередное медицинское освидетельствование 
(ту же самую водительскую медкомиссию). если 
в результате этого нового освидетельствования 

медицинские противопоказания подтвердятся, то 
эта информация также будет внесена в реестр. и 
на этом основании выданное ранее водительское 
удостоверение будет аннулировано. если води-
тель в течение установленных двух месяцев не 
захочет проходить медкомиссию, его водитель-
ское удостоверение также будет аннулировано. 
если во время медкомиссии будут выявлены не 
противопоказания, а лишь ограничения на право 
управления, то водителю потребуется поменять 
действующие права на новые, в которых эти 
ограничения будут учтены. в тех случаях, когда 
у водителя не выявится никаких ограничений 
или противопоказаний, то он просто получает 
новую справку в электронном виде, а его води-
тельское удостоверение продолжит действовать 
[4, стр. 4].

Принятие таких поправок было необходимо 
потому, что сейчас, если человек не попадался 
в нетрезвом виде за рулем, то медсправка ему 
необходима только раз в десять лет. При замене 
водительского удостоверения. За десять лет с 
человеком может многое произойти. вполне 
могут возникнуть и ограничения и даже проти-
вопоказания к управлению транспортом. Кроме 
того, многие просто покупают эту медсправку, не 
проходя никаких обследований. А потом выясня-
ется, что такой водитель стоит на учете у психи-
атра или нарколога. очевидно, что они создают 
реальную угрозу на дороге. но выявлять их было 
не просто. Это делалось совместно с прокурату-
рой, после чего их дела направлялись в суды и 
уже суды аннулировали водительские удостове-
рения. После того, как закон вступит в силу, если 
вдруг у водителя возникнет проблема со здоро-
вьем, при которой нельзя управлять автомоби-
лем, информация тут же поступит в ГиБдд.

далее, представляется, что лицам, осужден-
ным за совершение преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, после оглашения при-
говора необходимо предоставлять социальную 
и медико-психологическую поддержку, которая 
должна оказываться по четырем направлениям: 
в виде проведения духовных и психолого-
педагогических мероприятий; в виде социально-
правового сопровождения; в виде активного 
вовлечения в сферу трудовых отношений; в 
рамках комплексной реабилитации и наркологи-
ческой превенции. 

в заключение рассмотренной нами проблемы, 
представляется возможным сформулировать ряд 



100

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 10

наиболее существенных выводов: 
1. Криминогенность личности, способной 

преступить закон в состоянии опьянения, 
формируется задолго до совершения кон-
кретного преступления. 

2. девиантное мировоззрение человека, зло-
употребляющего спиртными напитками и 
склонного к антиобщественным поступ-
кам в состоянии алкогольного опьянения, 
отражает его деструктивные установки, 
дефекты воспитания и множественные 
нарушения со стороны центральной нерв-
ной системы. именно эти негативные фак-
торы блокируют механизмы критического 
мышления, демонстрируя неспособность 
криминогенной личности к адекватным 
действиям, к саморегуляции. 

3. Лица, которые имеют признаки алкоголь-
ной зависимости и совершили престу-
пление, находясь в состоянии опьянения, 

как правило, относятся к одному из трех 
социально-психологических типов: дис-
социальному, экстернализованному или к 
негативно-ориентированному. наибольшей 
общественной опасностью обладает 
последний тип, так как он характеризу-
ется выраженной склонностью к крими-
нальной агрессии и стойкой антиобще-
ственной направленностью.

4. Криминологическое предупреждение пре-
ступлений, которые совершаются в состо-
янии алкогольного опьянения, должно 
осуществляться не только за счет мер 
уголовно-правового и административного 
характера, но и за счет продуманной юве-
нальной политики, масштабных общесоци-
альных действий, нацеленных на раннюю 
профилактику семейного неблагополучия, 
пьянства и алкоголизма, на охрану мате-
ринства и детства, борьбу с безработицей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРжАНИЯ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОРУжИЕВЕДЕНИЯ

Аннотация. Анализируются проблемы совершенствования современного российского 
оружиеведения с учетом новых видов угроз в условиях гибридной войны, развязанной странами 
«коллективного запада» в отношении Российской Федерации. С криминалистических позиций 
оцениваются различные правовые нормы, регламентирующие правила оборота гражданского и 
служебного оружия, рассматривается практика производства идентификационных судебных 
баллистических экспертиз.

Ключевые слова: оружиеведение; гражданское и служебное оружие; идентификация 
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IMPRoVING THE STRuCTuRE AND THEoRETICAL  
AND METHoDoLoGICAL CoNTENT oF FoRENSIC wEAPoNS SCIENCE

The summary. The problems of improving modern Russian weapons science are analyzed, 
taking into account new types of threats in the context of a hybrid war unleashed by the countries of 
the "collective West" against the Russian Federation. Various legal norms regulating the rules for the 
circulation of civilian and service weapons are evaluated from a forensic standpoint, and the practice 
of producing forensic identification ballistic examinations is considered.
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научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы защиты и безопасности», ежегодно про-
водимой ФГБУ «российская академия ракетных 
и артиллерийских наук» совместно с Ао «нПо 
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спецматериалов», с уверенностью можно кон-
статировать, что всесторонность и глубина про-
работки весьма различных по сфере компетенции 
материалов, раскрывающих военно-технические, 
оружейно-тактические, оборонно-промышленные 
и иные аспекты обороны и безопасности с учетом 
новых видов угроз в условиях гибридной войны, 
развязанной странами «коллективного запада» в 
отношении российской Федерации, явились пре-
красной основой для переосмысления некоторых 
положений криминалистического оружиеведения.

Криминалистическое оружиеведение как 
частная криминалистическая теория, оконча-
тельно сформировавшаяся в конце 90-х годов 
прошлого века, традиционно рассматривала ору-
жейную проблематику через призму уголовно-
процессуальной деятельности, раскрывая свои 
положения применительно к таким разделам 
криминалистики как криминалистическая тех-
ника, криминалистическая тактика и кримина-
листическая методика расследования отдель-
ных видов и групп однородных преступлений, 
что с практической точки зрения соответствует 
выполнению сквозной задачи по технико-
криминалистическому, следственно-тактическому 
и следственно-методическому обеспечению рас-
крытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
или криминальным использованием различных 
видов оружия.

в большинстве работ, посвященных теоретико-
методологическим вопросам криминалисти-
ческой науки на современном этапе ее разви-
тия, роль, место в общей системе криминали-
стического научного знания, а также структура 
криминалистического оружиеведения оценива-
ются и раскрываются поразному. так, в учеб-
нике «Криминалистика» 2008 года под редак-
цией А.Ф. волынского и в.П. Лаврова, [19, 
стр. 202–227], в главе 11 «Криминалистическое 
исследование оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и следов их применения (криминали-
стическое оружиеведение)», структурно пред-
ставленной в разделе «Криминалистическая 
техника», профессором т.в. Аверьяновой, рас-
крываются основные положения экспертно-
криминалистического исследования ручного 
стрелкового огнестрельного оружия, боеприпа-
сов к нему, следов и иных обстоятельств их при-
менения, взрывных устройств и следов взрыва, 
холодного оружия и следов его применения. 

однако, т.в. Аверьянова, при этом, справедливо 
отмечает, что «в целях совершения преступле-
ний все чаще стало использоваться пневматиче-
ское, газовое, атипичное оружие, а также взрыв-
ные устройства и взрывчатые вещества», что и 
объясняет «появление более емкого и универсаль-
ного названия «криминалистическое оружиеведе-
ние» как отрасли криминалистической техники». 
Применительно к задачам криминалистического 
исследования различных видов оружия она же 
отмечает, что «такие задачи в значительной сте-
пени схожи, поскольку использование любого 
вида оружия характеризуется множеством ана-
логичных последствий». в принципе соглашаясь 
с такой оценкой, отметим лишь, что историко-
этнографические корни зарождения и развития 
такого феномена человеческой цивилизации как 
оружие имеют гораздо более глубокое содержа-
ние. в более ранних работах, в том числе в моно-
графии «теория и практика криминалистического 
оружиеведения» криминалистическое оружиеве-
дение рассматривалось нами как совокупность 
взаимодополняющих и взаимообусловливающих 
друг друга теоретико-методологических поло-
жений и практических рекомендаций не только 
технико-криминалистического, но следственно-
тактического и следственно-методического 
плана, включая в эту совокупность проблема-
тику ручного огнестрельного оружия, холодного, 
в том числе метательного оружия, пневматиче-
ского и газового оружия, взрывных устройств, 
оружия комбинированного действия и иных 
видов оружия, оставляя этот перечень откры-
тым [11, стр. 131], при этом соглашаясь с пози-
цией А.в. Федорова «о необходимости созда-
ния в теории криминалистического оружие-
ведения подотрасли нетрадиционного крими-
налистического оружиеведения» [11, стр. 9]. 
Криминалистическая практика подтвердила обо-
снованность и продуктивность такого подхода 
появлением новых, в том числе гибридных видов 
оружия в криминальном обороте.

При этом в одном из основных разделов кри-
миналистического оружиеведения – судебной 
баллистике изучались проблемы, связанные с 
криминалистическим исследованием следов и 
обстоятельств незаконного оборота и крими-
нальным использованием при совершении раз-
личных преступлений исключительно руч-
ного стрелкового огнестрельного оружия и бое-
припасов к нему. в настоящее время в теории 
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судебной баллистической экспертизы доста-
точно детально проработаны вопросы методи-
ческого и технико-инструментального порядка, 
связанные с идентификацией (установлением 
тождества) ручного огнестрельного стрелко-
вого оружия по выстрелянным пулям и гиль-
зам, изымаемым с мест преступлений, диагно-
стические и ситуационные исследования, рас-
крывающие механизм совершения преступления 
с использованием такого оружия, устанавлива-
ющие его групповую принадлежность и многие 
другие. довольно успешно реализуются научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по внедрению цифровых методов прове-
дения судебных баллистических экспертиз, суще-
ственно повышающих их оперативность и объ-
ективность. в настоящее время не только теоре-
тически, но и практически решен вопрос о воз-
можности создания метрологически аттесто-
ванного экспертно-криминалистического ком-
плекса цифровой обработки совокупности следо-
вой информации на стреляных пулях и гильзах, 
позволяющих создавать цифровые твердотельные 
копии этих судебных баллистических объектов. 
Алгоритм и технологическое решение процесса 
создания цифровых твердотельных копий стре-
ляных пуль и гильз с соответствующим микро-
рельефом, отражающим внешнее строение сле-
дообразующих объектов, предполагает возмож-
ность метрологической их аттестации, что позво-
ляет перевести весь процесс судебной баллисти-
ческой идентификации, в том числе работу соот-
ветствующего вида криминалистического учета, 
в виртуальную среду. такое инструментально-
технологическое решение позволит организо-
вать работу пулегильзотек всех уровней в режиме 
онлайн. Примерно в таком же направлении раз-
вивается криминалистическая взрывотехника и 
методическое обеспечение судебной взрывотех-
нической экспертизы, среди объектов которой 
представлены как штатные взрывные устрой-
ства военного или промышленного назначения, 
так и различные виды самодельных взрывных 
устройств, зачастую весьма оригинального кон-
структивного решения. основные положения 
судебной баллистики, судебной взрывотехники 
и соответствующих видов судебных экспертиз 
в полной мере используются при проведении 
судебно-медицинских баллистических экспертиз 
и судебно-медицинских экспертиз огнестрельной 
и взрывной травмы. 

Криминалистика как наука, несущая основное 
бремя борьбы с преступностью [8; 9; 10; 20; 21], 
к сожалению, редко удостаивается внимания со 
стороны российского законодательства. вопросы 
совершенствования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в части адек-
ватного реагирования на появление новых видов 
угроз, новых составов преступлений, способов 
их совершения, выявления в процессе раскры-
тия, расследования и предупреждения преступле-
ний обстоятельств, способствующих их соверше-
нию, результатов проведения научных исследо-
ваний в сфере криминалистического прогнози-
рования и обобщения судебно-экспертной прак-
тики, крайне редко получают дальнейшее раз-
витие в законотворческой деятельности. в этой 
связи, приятным исключением является «ору-
жейное» законодательство. Прямая редакция тер-
мина «криминалистические требования» в осно-
вополагающих нормах Федерального закона 
«об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 
[2] (далее – закон «об оружии») (статьи 3, 4 и 
6 закона) не только впечатляет, но и обнадежи-
вает. видимо в государственно-правовом строи-
тельстве открывается новая эпоха, выражающа-
яся в формировании неразрывной связи приклад-
ной науки – криминалистики, призванной обе-
спечить наполнение жизненной силой уголовное 
судопроизводство, и законодательной деятельно-
стью высших органов исполнительной и пред-
ставительной власти российской Федерации тем 
более, что в преамбуле закона «об оружии» ука-
зано – «настоящий Федеральный закон… направ-
лен на защиту жизни и здоровья граждан,… обе-
спечение общественной безопасности,… укре-
пление международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью и незаконным распростране-
нием оружия».

 Полагаем, что нет необходимости акценти-
ровать внимание на том факте, что такие сферы 
правового регулирования, как обеспечение обще-
ственной безопасности, борьба с преступностью 
и незаконным распространением оружия нахо-
дятся в предметном поле криминалистики. 

в статье 3 закона «об оружии» изложено 
требование, согласно которому «Гражданское 
оружие и патроны к нему должны соответство-
вать криминалистическим требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, согласованным с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в сфере оборота оружия, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуществом 
в сфере технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений». Аналогичные пред-
писания, но в отношении служебного оружия и 
патронов к нему, содержатся в статье 4 закона 
«об оружии», а в части ограничений, устанав-
ливаемых на оборот гражданского и служебного 
оружия, в статье 6. таким образом, в качестве 
головного федерального органа исполнительной 
власти (далее – Фоив), отвечающего за практи-
ческую реализацию законодательно установлен-
ных криминалистических требований к техниче-
ским характеристикам гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему, законодательно 
установлено Мвд россии. 

очевидно, что в предметной сфере кримина-
листики определение, классификация и система-
тизация криминалистических знаний о различ-
ных видах оружия, принципах его действия и 
поражающих факторах, конструктивных реше-
ниях и тактических приемах его использования 
при совершении преступлений, рассматриваются 
в разделе криминалистической техники, а наи-
более полно в подразделе криминалистического 
оружиеведения, представляющего собой частную 
криминалистическую теорию, выполняющую 
роль сквозной задачи в трех основных разделах 
криминалистики: криминалистической технике, 
криминалистической тактике и криминалистиче-
ской методике расследования отдельных видов и 
групп однородных преступлений.

в этой связи решаемые криминалистиче-
ским оружиеведением задачи в общем виде при-
нято дифференцировать на идентификационные 
и диагностические, связанные с установлением 
групповой принадлежности оружия и боеприпа-
сов; определением степени его пригодности для 
использования в соответствии с конструктивно 
определенными целями; реконструкции событий 
и (или) их элементов. Причем каждое из перечис-
ленных направлений имеет множество вариантов 
подзадач и предполагаемых решений. 

в системе Мвд россии практическая 
реали  зация основных положений криминали-
стической техники, внедрения в правоприме- 

нительную деятельность разрабатываемых 
ею средств и методов осуществляется экспе- 
ртно-криминалистической службой, головной 
организацией которой является Федеральное госу-
дарственное казенное учреждение «Экспертно-
криминалистический центр Министерства вну-
тренних дел российской Федерации» (далее 
– ЭКЦ Мвд россии). в этих целях ЭКЦ Мвд 
россии и соответствующими подразделениями 
обеспечивается производство различных видов 
судебных экспертиз, в том числе по исследова-
нию оружия и боеприпасов, оперативных иссле-
дований и научно-исследовательских разработок.

в целях практической реализации законо-
дательно установленных криминалистических 
требований был издан приказ Мвд россии 
от 30 июня 2017 г. № 429 «об утверждении 
Криминалистических требований к техническим 
характеристикам гражданского и служебного 
оружия, а также патронов к нему» [7], а 7 июня 
2022 г. новый приказ Мвд россии с тем же наи-
менованием № 403 [6]. По смыслу этих приказов 
соблюдение перечисленных в нем в соответствии 
с требованиями закона «об оружии» криминали-
стических требований при производстве оружия, 
под которым в законе понимается «исследование, 
разработка, испытание, изготовление, а также 
художественная отделка и ремонт оружия, изго-
товление боеприпасов, патронов и их составных 
частей» (статья 1 закона), является обязательным 
условием. 

однако какие-либо сведения о том, на какой 
орган власти и в какой форме осуществление 
такого контроля возложено, в текстах этих прика-
зов отсутствуют, поэтому следует предположить, 
что, поскольку производство оружия является 
одним из элементов более общего понятия – 
«оборота оружия», то осуществление такого кон-
троля в соответствии со сферой ведения должно 
возлагаться на федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в сфере оборота 
оружия, то есть на Федеральную службу войск 
национальной гвардии российской Федерации 
(далее – росгвардия).

вместе с тем, системное рассмотрение изло-
женных в вышеуказанном приказе криминали-
стических требований порождает некоторые 
вопросы. например, ряд положений приказа Мвд 
россии № 429, а с 29 июня т.г. приказа Мвд 
россии № 403 предписывает необходимость кон-
структивного решения следообразующих деталей 
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оружия и следовоспринимающих поверхностей 
патронов к нему, гарантирующее обязательное 
обеспечение следообразования с содержанием в 
следах на пулях и гильзах комплекса признаков, 
достаточного для идентификации оружия. 

однако специалисты, обладающие соответ-
ствующей компетенцией для решения вопроса о 
пригодности следов для идентификации следо-
образующего объекта, на оружейных предприя-
тиях и подразделениях разрешительной системы 
росгвардии отсутствуют. 

наряду с этим в соответствии с разделом V, 
п. 15 (в) Правил оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на терри-
тории российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства российской 
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «о мерах по 
регулированию оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на территории 
российской Федерации» [4] «оружие и патроны 
к нему могут передаваться:… в экспертно-
криминалистические подразделения органов вну-
тренних дел – для проверки… соответствия кри-
миналистическим требованиям». 

Кроме того, практика производства иденти-
фикационных судебных баллистических экс-
пертиз свидетельствует о том, что идентифика-
ция оружия в большинстве случаев возможна 
при сравнительном исследовании не единичных 
следов, а их совокупности. 

неясным остается также вопрос об учете в 
организации контроля ролевой функции такой 
категории как идентификационный период, кото-
рый имеет в процессе установления тождества 
немаловажное значение.

не меньший интерес с экспертно-кримина-
листической точки зрения представляют требо-
вания по наличию в деталях гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия таких конструк-
тивных решений, которые обеспечивали бы ото-
бражение особенностей конструкции деталей 
оружия на следовоспринимающих поверхностях 
стреляных пуль и гильз, позволяющих уверенно 
дифференцировать эти две категории, как между 
собой, так и с боевым огнестрельным оружием. 

соблюдение этих криминалистических требо-
ваний позволит объективно устанавливать груп-
повую принадлежность огнестрельного оружия 
по следам на стреляных пулях и гильзах, изы-
маемых с мест совершения преступлений, в 
ходе производства судебных баллистических 

экспертиз, что имеет не только криминалисти-
чески ориентирующее, но и уголовно-правовое 
значение. 

существует множество вариантов разработки 
таких конструктивных решений в отношении 
гражданского огнестрельного оружия, изготов-
ленного на базе боевых образцов, приведем лишь 
некоторые из них, например, оружия, переведен-
ного путем оригинальных конструктивных реше-
ний из категории боевого в гражданское и пред-
назначенное для охоты:

- карабин охотничий Ко-44, созданный на 
базе военного карабина образца 1944 года 
без штыка;

- охотничий карабин свт-о созданный 
на базе свт – самозарядной винтовки 
токарева; 

- карабин осК-88, созданный на базе 
свт-40 (самозарядная винтовка токарева 
образца 1940 года);

- карабин оП-сКс, созданный на базе само-
зарядного карабина симонова под патрон 
образца 1943 года и др.

Количество переведенного из категории бое-
вого в гражданское оружия резко возросло с 2012 
года. 

сначала оружейный завод «МолотАрМЗ» 
представил новый охотничий карабин свт-о, 
изготовленный на базе автоматических винтовок 
токарева (Авт-40) 1944 года выпуска, не попав-
ших на фронт. его по заказу компании произ-
водил оружейный завод имени в.А. дегтярева 
(«Зид»). 

в 2013 году оружейные заводы ооо «Молот 
– оружие» и оАо «Завод имени в.А. дегтярева» 
объявили о выпуске самозарядных карабинов, 
изготовленных из автоматов ППШ – соответ-
ственно вПо-135 и ППШ-о. оба образца были 
выполнены в оригинальном «военном» калибре 
7,62х25 мм. 

в гражданских вариантах ППШ переводчик 
огня приварен в положении «одиночный огонь», 
а ударно-спусковой механизм (далее – УсМ) 
нельзя было заменить на оригинальный, винт 
крепления колодки УсМ приварен к ствольной 
коробке. 

в дисковом магазине был установлен штифт, 
не позволяющий заряжать более 10 патронов, 
также на зеркале затвора было сделано углу-
бление, оставляющее метку на гильзе, а в ствол 
вварен штифт, оставляющий след на пуле. 
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Последние два изменения выполняют функ-
цию специального следообразования в целях 
обеспечения криминалистических требований в 
части установления групповой принадлежности 
и идентификации оружия. Гораздо реже, но все 
же встречается «гражданская версия» пистолета-
пулемета дегтярева МА-ППд-40 под патрон 
7,62х25 мм.

в 2014 году на рынке появился граждан-
ский вариант пулемета дегтярева образца 1927 
года (дП-27) – дП-о, который производит оАо 
«Завод имени в.А. дегтярева» для «Молот 
АрМЗ» (рис. 1). 

оружие рассчитано на одиночный огонь, 
емкость магазина ограничена 10 патронами, в 
стволе установлен штифт, а на патронном упоре 
затвора сделана специальная выточка. Последние 
два изменения как раз имеют криминалисти-
ческое значение, направленное на обеспече-
ние установления групповой принадлежности 
оружия по следам на гильзах. При этом не исклю-
чена возможность использования этих следов и в 
целях идентификации. 

 При переделке пулемета дП в карабин охот-
ничий дП-о были выполнены следующие дора-
ботки:

1. в канал ствола установлен опознаватель-
ный элемент-винт. 

для невозможности демонтажа, наружный 
конец винта заварен. При выстреле на пуле 
остается след от этого винта.

2. на зеркале затвора выполнено коническое 
углубление. При выстреле на гильзе оста-
ется след от этого углубления.

3.  доработан спусковой механизм для 

исключения возможности стрельбы оче-
редями.

4. вместимость магазина ограничена десятью 
патронами.

технические характеристики карабина дП-о:
- Калибр: 7,62х54R
- длина пулемета с пламегасителем: 1270 мм
- Масса без патронов: 9,2 кг.
- Масса магазина: 2,7 кг
- емкость дискового магазина: 10 патронов
- Кучность попадания (3 патрона на 100 м): 

150мм.
также в 2014 году появляется конструктивно 

переработанный пулемет «Максим» – карабин 
«Максим», созданный на базе боевого образца 
пулемета «Максим» 1930–1940 годов выпуска 
(рис. 2). 

он выпущен под названием «огнестрельное 
длинноствольное охотничье ружье с нарезным 
стволом «Максим»». 

При «огражданивании» с пулеметом «Максим» 
поступили максимально гуманно – была дорабо-
тана спусковая тяга для исключения стрельбы 
в автоматическом режиме, а также добавлены 
маркирующие элементы, обеспечивающие сле-
дообразование на гильзе и пуле. Лента, которая 
поставляется к пулемету, была обрезана до раз-
мера, при котором она вмещает 10 патронов.

технические характеристики охотничьего 
карабина «Максим»:

- используемый боеприпас: 7.62х54R 
- общая длина: 1070 мм
- длина ствола: 720 мм
- вес пулемета: 20 кг
- вес станка соколова: 46 кг

Рис. 1. Пулемет Дегтярева образца 1927 года 
(ДП-27)

Рис. 2. Пулемет «Максим»
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- Прицельная дальность стрельбы: 1000 
метров

Лента рассчитана на использование 10 патро-
нов.

и это лишь некоторые самые «популярные» 
примеры.

исходя из анализа имеющейся информации, 
можно сделать вывод о том,что для перевода из 
категории боевого в гражданское, оружие подвер-
гается следующим конструктивным изменениям, 
в том числе имеющим исключительно кримина-
листическое значение:

- количество патронов – не более 10 
(для этого в магазинах устанавливается 

ограничитель);
- автоматический огонь – исключается воз-

можность ведения автоматического огня, 
для этого изменяют УсМ;

- канал ствола – вставка штифта;
- конструкция патрона – без стального сер-

дечника;
- патронный упор затвора – устанавливаются 

штифты или делаются выточки для того, 
чтобы на пулях и гильзах оставался крими-
налистический комплекс признаков, позво-
ляющих установить групповую принадлеж-
ность, а в дальнейшем и идентифицировать 
оружие.

КАРАБИН САМОЗАРЯДНЫЙ ОП СКС КАЛИБРА 7,62х39, изготовленный на базе 
самозарядного карабина Симонова

 
Передний срез затвора

 
Донная часть гильзы, стреляной из карабина 

ОП СКС

 

в стенке ствола возле дульного среза уста-
новлен винт с выступающей в канал конусоо-
бразной вершиной, оставляющей на пуле право-
наклонную борозду шириной 0,4-0,5 мм, парал-
лельную следам граней нарезов (расположение 
винта относительно нарезов для разных экзем-
пляров оружия случайно).

 
след штифта в виде прямолинейной борозды 

прямоугольного профиля, параллельной следам 
полей нарезов канала ствола. расположение следа 
относительно следов нарезов и полей произволь-
ное. Пример показан на фотоиллюстрации.
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Передний срез затвора
 

в стенке ствола возле дульного среза установ-
лен винт с выступающей в канал конусообразной 
вершиной, оставляющей на пуле правонаклон-
ную борозду шириной 0,4 – 0,5 мм, параллель-
ную следам граней нарезов

КАРАБИН САМОЗАРЯДНЫЙ «ППШ-О» КАЛИБРА 7,62?25

 

Передний срез затвора 

на бойке выполнена наклонная плоская пло-
щадка, отображающаяся в следе на капсюле 
гильзы

КАРАБИН САМОЗАРЯДНЫЙ КО ВСС КАЛИБРА 9х39, на базе 9-мм винтовки снайперской 
специальной ВСС («Винторез»)

 

Гильза, стреляная из карабина КО ВСС (ПАО 
«ТОЗ»)
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следы, расположенные на поверхностях пуль 
и гильз, стреляных в гражданском оружии, отлич-
ные от следов, образующихся после выстрела из 
аналогичного боевого огнестрельного оружия, 
позволяют впоследствии провести диагностиче-
ское исследование в целях установления катего-
рии оружия (установление групповой принадлеж-
ности), из которого производился выстрел, а впо-
следствии и его идентификацию. 

Указанные конструктивные изменения, обе-
спечивающие решение криминалистических 
задач по установлению групповой принадлеж-
ности оружия и его последующую идентифика-
цию, как правило, вносятся в такие следообразу-
ющие детали боевого оружия как – ствол, патрон-
ник и патронный упор затвора. Приведем в каче-
стве примера карабин охотничий самозарядный 
«рПд-о», который изготовлен на базе ручного 
пулемета дегтярева («рПд») с внесением в кон-
струкцию которого следующих доработок, отли-
чающих его от образца боевого огнестрельного 
оружия: в канале ствола установлен штифт, мар-
кирующий пулю; на патронном упоре затвора 
выполнено коническое углубление, оставляю-
щее след на гильзе; спусковой механизм и затвор-
ная рама доработаны таким образом, что исклю-
чена возможность стрельбы очередями; дорабо-
тан приемник, ставший таким образом, магази-
ном (рис. 3, 4).

 на данный момент можно свести в таблицу 
имеющиеся данные по видоизменению бое-
вого огнестрельного оружия и следам, образую-
щимся после выстрела на пулях и гильзах, кото-
рые указывают на изменение категории оружия 
(см. таблицу № 1) [13].

следует отметить, что перечисленные нами 
[14; 15] конструктивные решения, предпринятые 
заводами-изготовителями, безусловно, обеспечи-
вают решение практической задачи по экспертно-
криминалистической дифференциации различных 
категорий огнестрельного оружия, а также могут 
быть использованы в целях идентификации, то 
есть установления тождества конкретного экзем-
пляра огнестрельного оружия, использовавше-
гося при совершении преступлений, по следам на 
пулях и гильзах, изъятых с мест происшествий. 
однако в них нам не удалось проследить пол-
ноту реализации криминалистических требова-
ний, изложенных в указанных приказах, в части 
наличия отличия по ширине и шагу нарезов.

Кроме того, некоторые требования, на наш 

а б
Рис. 3 Следы на донной части гильзы, 

стрелянной из карабина «РПД-О», от штифта, 
выполненного на патронном упоре затвора

 
а б

Рис. 4. Следы от штифта, установленного 
в канале ствола, на: а) пуле, выстреленной 

из карабина охотничьего «СВТ-О», 
изготавливаемого на базе автоматической 

винтовки Токарева образца 1940 года («АВТ-
40»); б) пуле, выстреленной из карабина 

охотничьего «КО-СВТ», изготавливаемого на 
базе самозарядной винтовки Токарева образца 

1940-х годов («СВТ-40»)

взгляд, не имеют отношения к сфере крими-
налистических знаний, дублируют законода-
тельно установленные положения и являются 
явно избыточными. Это, прежде всего, запре-
тительная норма по отношению возможности 
использования приспособлений для бесшумной 
стрельбы или глушителей на гражданском и слу-
жебном огнестрельном оружии, ограничения по 
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Таблица 1. Основные виды отличительных следов

Деталь оружия, в которую 
вносятся изменения

Следообразующая деталь Часть патрона, на которой 
остается отличительный след

Ствол Штифт в стволе или кернение у 
дульного среза ствола

Ведущая и хвостовая части 
выстреленной пули

Пуля, выстреленная из карабина «Вепрь-К» («ВПО-133»), 
изготовленного на базе автомата Калашникова (АК) 

с трассой от штифта в канале ствола.

Патронный упор затвора Углубления, насечки, выточки. Донная части гильзы

Донная часть гильзы, стрелянной из карабина «МА-ППС», 
изготовленного на базе советского пистолета пулемета Судаева 

ППС-43 с полукруглым вдавленным следом от углубления 
на зеркале затвора.

Патронник канала ствола Выступ («ступенька») в 
патроннике

На дульце / скате гильзы

Гильзы, стреляные из карабина «ВПО-117М», изготовленного на 
базе винтовки «Маузер К98» со следом на скате от выступа в 

патроннике (так называемая «улыбка молота»).

Ударник/боек На сегодняшний день не предусматривается изменение 
конструкции ударника/бойка
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минимальной длине «800 мм», которые уже реа-
лизованы в законе «об оружии» (пункт 6) как 
правовые нормы прямого действия, и многие 
другие. 

несмотря на некоторые шероховатости, 
часть из которых нам удалось перечислить, сам 
факт установления прямых функциональных 
связей базового оружейного законодательства 
российской Федерации с некоторыми концеп-
туальными положениями криминалистического 
оружиеведения в виде криминалистических тре-
бований в целях обеспечения неразрывной связи 
закона «об оружии» с правоприменительной дея-
тельностью в сфере правоохраны, что прямо кор-
респондируется с задачами, изложенными в пре-
амбуле закона, весьма позитивен и позволяет 
предполагать возможность дальнейшего совер-
шенствования «оружейного» законодательства в 
целях повышения его эффективности в борьбе с 
незаконным оборотом оружия и его криминаль-
ным использованием при совершении актов тер-
роризма, умышленных убийств и иных особо 
тяжких преступлений. в этой связи, представля-
ется целесообразным высказать несколько суж-
дений, направленных на переосмысление имею-
щихся правовых коллизий и пробелов.

если вспомнить криминалистическое опреде-
ление оружия как средства, специально предна-
значенного и технически пригодного для пораже-
ния живой или иной цели, не имеющего прямого 
назначения в быту или производстве, то вызывает 
сомнение в правовой и функциональной обосно-
ванности включение в эту групповую категорию 
таких устройств и предметов, которые предназна-
чены для «подачи сигналов» (статья 1 закона «об 
оружии»). Функциональная несостоятельность 
такого решения прямо вытекает из криминали-
стического определения оружия. Что касается 
правового аспекта, то, поскольку криминалистика 
является прикладной наукой, обслуживающей, 
прежде всего уголовно-правовой блок, то следует 
отметить явную неприемлемость такого решения 
с точки зрения его уголовно-правовой оценки. в 
самом деле, надо ли квалифицировать дезертир-
ство с устройством для подачи сигналов по части 
2, статьи 338 Уголовного кодекса российской 
Федерации [1] (далее – УК рФ)? такая уголовно-
правовая оценка представляется весьма сомни-
тельной. и таких составов преступлений в УК 
рФ множество. вообще к категории устройств, 
предназначенных для подачи сигналов, относится 

множество объектов ничего общего с оружием 
не имеющих: светофоры, сигнальные фонари, 
звуковые сигналы и т.д., что ставит под боль-
шое сомнение обоснованность отнесения пред-
метов этой группы к категории оружия. Кстати, 
используя в качестве правовой оценки УК рФ, 
следует отметить, что и он нуждается в приведе-
нии в соответствие с базовым «оружейным» зако-
нодательством в части определения соотношения 
таких понятий, как холодное оружие и метатель-
ное оружие. в части 4, статьи 222 УК рФ при-
менен термин – «холодного оружия, в том числе 
метательного оружия», а в части 4, статьи 223 УК 
рФ – «холодного оружия, метательного оружия», 
то есть разных видов оружия, что соответствует 
установленному в законе «об оружии». вызывает 
сомнение норма в статье 1 закона, которая гласит, 
что «К оружию не относятся изделия, сертифи-
цированные в качестве изделий хозяйственно-
бытового и производственного назначения…». но 
сертификация может быть недобросовестной, что 
прямо вытекает из текста статьи 20.14. Кодекса 
российской Федерации об административных 
правонарушениях «нарушение правил сертифи-
кации оружия и патронов к нему». 

с криминалистических позиций следует 
оценить правовую норму статьи 6 закона «об 
оружии» в части запрета на оборот в качестве 
гражданского и служебного оружия «метатель-
ного броскового оружия, кистеней, кастетов и 
других специально приспособленных для исполь-
зования в качестве оружия ударно-дробящего и 
метательного действия…», как фактически не 
работающую, так как в частных охранных пред-
приятиях сплошь и рядом стоят на вооружении 
такие изделия как кистени полицейские, тонфа и 
другие аналогичные изделия, которые по крими-
налистической классификации являются холод-
ным оружием ударно-дробящего действия. еще 
более странно выглядит запретительная норма 
в той же статье в отношении «патронов с дро-
бовыми снарядами для газовых пистолетов и 
револьверов». в соответствии с тем же законом 
газовые пистолеты и револьверы конструктивно 
должны быть предназначены для стрельбы патро-
нами, снаряженными веществами слезоточивого 
или раздражающего действия (статьи 1, 3 закона 
«об оружии»). в соответствии с криминалисти-
ческой оценкой оружие (пистолет или револь-
вер), конструктивно позволяющее производить 
выстрелы патронами с метаемым снаряжением, 
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предназначенным для механического поражения 
цели, относится к огнестрельному оружию. 

не вписывается в криминалистические кон-
цепции и явно не соответствует уголовному 
законодательству редакция статьи 5 закона «об 
оружии», согласно которой «К боевому руч-
ному стрелковому и холодному оружию отно-
сится оружие, предназначенное для решения 
боевых и оперативно-служебных задач, приня-
тое в соответствии нормативными правовыми 
актами Правительства российской Федерации на 
вооружение федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции…» (далее 
идет перечень Фоив, в которых предусмотрена 
военная служба, и иных военизированных форми-
рований). При такой редакции этой нормы закона 
обеспечивать международное сотрудничество 
«в борьбе с преступностью и незаконным рас-
пространением оружия» (преамбула закона «об 
оружии») не то, что сомнительно, а просто невоз-
можно. вернее, возможно при условии ее изби-
рательного игнорирования, так как в противном 
случае немецкий пистолет «Парабеллум», япон-
ский пистолет «намбу», штык-нож к австрий-
ской винтовке времен Первой мировой войны, да 
и современное боевое оружие, стоящее на воору-
жение в иных государствах, по криминалистиче-
ской и уголовно-правовой оценке относящееся к 
категории боевого, согласно статьи 5 закона «об 
оружии» таковым не является. следовательно, 
ставится под сомнение полнота выполнения при-
кладных задач, сформулированных законодателем 
в преамбуле этого закона: «обеспечение обще-
ственной безопасности,… укрепление междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью и незаконным распространением оружия».

таким образом, наметившаяся в современном 
российском законодательстве весьма позитив-
ная тенденция обеспечения неразрывной прямой 
и обратной связи между правоприменительной 
деятельностью в сфере пресечения незаконного 
оборота и криминального использования различ-
ных видов оружия и совершенствованием «ору-
жейного» законодательства настоятельно требует 
своего дальнейшего развития.

Упомянутые нами ранее такие виды судеб-
ных экспертиз, как судебная баллистическая, 
судебная взрывотехническая и соответству-
ющие им судебно-медицинские и некоторые 
другие проводятся в основном в государственных 
судебно-экспертных учреждениях (далее – ГсЭУ) 

и экспертных подразделениях Мвд, ФсБ и 
Минобороны россии. однако за пределами пред-
метной области этих видов судебных экспертиз 
остаются вопросы, связанные с криминалисти-
ческим исследованием следов и обстоятельств 
незаконного оборота, псевдоправомерного обо-
рота и криминального применения ракетно-
артиллерийского, минно-торпедного и иных ана-
логичных видов оружия, в том числе массового 
поражения. Аналогичным образом обстоят дела 
в отношении совершенствования тактики обнару-
жения, фиксации и судебно-следственного иссле-
дования следов применения этих видов оружия. 
Представляется, что с учетом новых видов угроз 
общественной и государственной безопасности, 
суверенитету россии в целом [16; 17; 18; 23; 24] 
как в общеуголовной, так и в военной сфере, 
такой раздел криминалистического оружиеве-
дения как судебная (криминалистическая) бал-
листика должен состоять, как минимум, из двух 
основных разделов: криминалистическое иссле-
дование ракетно-артиллерийского вооружения, 
боеприпасов к нему и следов (обстоятельств) 
его применения; криминалистическое исследо-
вание стрелкового огнестрельного оружия, в том 
числе крупнокалиберного и группового примене-
ния, боеприпасов к нему и следов (обстоятельств) 
его применения; 

Актуализация данной проблематики обу-
словлена не только повышением вероятности 
использования перечисленных видов оружия 
при совершении общеуголовных преступлений, 
но, прежде всего, необходимостью более тща-
тельной и объективно-доказательной фикса-
ции обстоятельств совершения преступлений, 
предусмотренных статьями 355 «разработка, 
производство, накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения» и 356 
«Применение запрещенных средств и методов 
ведения войны» УК рФ. на необходимость «обе-
спечения экспертной оценки решений в области 
обращения химических веществ,… выявление 
научно-технических предпосылок к разработке 
иностранными государствами химического и био-
логического оружия нового поколения, анализ 
технологий двойного назначения и новых ино-
странных образцов вооружения, полученных с 
использованием химических веществ и биоло-
гических агентов, не подпадающих под запрет и 
контроль в рамках международных соглашений 
российской Федерации» обращено внимание в 
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Указе Президента российской Федерации от 11 
марта 2019 года № 97 «об основах государствен-
ной политики российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безо-
пасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» [3]. Представляется, что данное 
положение в определенной степени относится и 
к рассматриваемой теме. 

распоряжением Правительства российской 
Федерации от 16 ноября 2021 г. № 3214-р утверж-
ден «Перечень видов судебных экспертиз, про-
водимых исключительно государственными 
судебно-экспертными организациями» [5], в кото-
рый вошли судебная баллистическая экспертиза и 
судебная взрывотехническая экспертиза.

таким образом, с учетом новых реалий 
представляется своевременным рассмотрение 
вопроса о создании на базе ФГБУ «россий-
ская академия ракетных и артиллерийских 
наук» научно-экспертного подразделения, 

специализирующегося на разработке научно-
методических основ и производстве указанных 
видов судебных экспертиз для целей уголовного 
судопроизводства. При этом полагаем возмож-
ным использование научно-производственных 
возможностей военно-научных учреждений и Ао 
«нПо спецматериалов» и, безусловно, проводить 
эту работу в тесном взаимодействии с экспертно-
криминалистическими подразделениями Мвд 
россии. Кроме того, учитывая специфику нового 
направления судебно-экспертной деятельности, 
представляется вполне уместным предусмотреть 
в сфере образовательной деятельности организа-
цию дополнительного профессионального обра-
зования по специальности 40.05.03 судебная экс-
пертиза, в части получения компетенций, необхо-
димых для производства судебных баллистиче-
ских и судебных взрывотехнических экспертиз в 
отношении неограниченного круга объектов кри-
миналистического оружиеведения.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
О ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Аннотация. Рассматриваются вопросы выявления, предупреждения и расследования 
преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступных деяний 
и иных правонарушений. На основе изучения работы правоохранительных органов в области 
профилактики преступности несовершеннолетних, в сфере противодействия совершению 
преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе вовлечению подростков в 
противоправную деятельность, выявлены особенности расследования данной категории 
преступлений; разработаны предложения по устранению недостатков и совершенствованию 
следственной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; предмет доказывания; расследование уголовных 
дел; вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений; подстрекательство; допрос 
несовершеннолетнего.

TuMANoV D.o.

FEATuRES oF THE INVESTIGATIoN oF CRIMINAL CASES  
oN THE INVoLVEMENT oF MINoRS IN CoMMITTING CRIMES  

AND oTHER oFFENSES

The summary. This study is devoted to the issues of detection, prevention and investigation 
of crimes related to the involvement of minors in the commission of crimes and other offenses. The 
author, based on the study of the work of law enforcement agencies in the field of prevention of 
juvenile delinquency, in the field of countering the commission of crimes against minors, including 
the involvement of adolescents in illegal activities, identified the features of the investigation of this 
category of crimes; proposals have been developed to eliminate shortcomings and improve investigative 
activities in the area under consideration.

Key words: minors; subject of proof; investigation of criminal cases; involvement of minors in 
the commission of crimes; incitement; interrogation of a minor.

Забота государства о своем будущем, несо-
мненно, должна быть ориентирована на охрану 
семьи, материнства и детства, в том числе свя-
зана с защитой детей и подростков от проти-
воправных посягательств, ограждением их от 
негативного влияния взрослых лиц, включая 

вовлечение в совершение преступлений и иных 
правонарушений. семья и дети для россии исто-
рически всегда были и сегодня являются важной 
социальной ценностью [2; 3; 6; 17]. Человек с 
его правами и законными интересами, свободами 
выступает в качестве высшей конституционной 
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ценности (ст. 2) [1]. особенно отчетливо такой 
подход проявился в результате внесения попра-
вок в Конституцию российской Федерации в 2020 
году [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 24]. именно 
этой теме и будет посвящена настоящая статья.

Как известно, очень важно предупредить пре-
ступление, организовать работу так, чтобы его не 
было [5; 19; 22; 25; 26]. в ходе изучения работы 
правоохранительных органов в области профи-
лактики преступности несовершеннолетних, в 
сфере противодействия совершению преступле-
ний в отношении несовершеннолетних, в том 
числе вовлечению подростков в совершение пре-
ступлений и иных правонарушений, были выяв-
лены особенности расследования данной катего-
рии преступлений, а также ряд недостатков в дея-
тельности следователей по выявлению, предупре-
ждению и раскрытию преступлений, связанных с 
вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступлений [23]. именно на данных аспектах 
исследуемой темы мы и остановим внимание с 
позиции разработки предложений по совершен-
ствованию следственной деятельности. 

в нашей стране ежегодно несовершеннолет-
ними совершается десятки тысяч преступлений 
(в 2017 году было выявлено 45288 преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними (4,1% 
от всех предварительно расследованных престу-
плений), в 2018 году – 43553 (4,0%), в 2019 году 
– 41548 (3,9%), в 2020 году – 37771 (3,7%), за 
2021 год – 31865 (3,1%), за январь – август 2022 
года – уже 18696 [20]). 

При этом, конечно, нельзя не отметить, что 
не все преступления совершаются несовершен-
нолетними самостоятельно и по своей инициа-
тиве. в этой связи одним из важнейших направ-
лений по предупреждению преступности несо-
вершеннолетних является выявление взрослых 
лиц, вовлекающих подростков в совершение пре-
ступлений, и привлечение их к уголовной ответ-
ственности. негативное влияние взрослых пре-
ступников не только способствует совершению 
преступлений подростками, но нередко придает 
им более организованный и дерзкий характер. 
Поэтому выявление взрослых подстрекателей и 
иных соучастников законодатель определил как 
одно из обстоятельств, подлежащих установле-
нию по делам несовершеннолетних (п. 3 ч. 1 ст. 
421 УПК рФ) [18, стр. 46; 21, стр. 495-502].

Анализ уголовных дел, находящихся в про-
изводстве следователей, а также материалов 

проверки заявлений и сообщений о преступле-
ниях показывает, что на момент начала рассле-
дования преступления, совершенного совместно 
взрослым лицом и несовершеннолетним, следова-
тель не располагает объективными данными, под-
тверждающими все элементы предмета доказыва-
ния по ст. 150 УК рФ, и собирает доказательства 
для установления всех обстоятельств преступле-
ния уже в процессе расследования. 

Конечно, основным источником доказательств 
вовлечения несовершеннолетнего в преступные и 
иные правонарушения являются показания под-
ростка, совершившего (участвовавшего в совер-
шении) преступление, а также свидетельские 
показания.

и.А. Антонов и с.в. нуянзина совершенно 
обоснованно отмечают, что при допросе несо-
вершеннолетнего, совершившего преступление 
или иное антиобщественное действие, следова-
тель обязан, предварительно изучив имеющиеся 
в отношении него материалы, выяснить:

- круг общения и интересы подростка, само-
стоятельную оценку им своего поведения и 
образа жизни, наличие и характер планов 
на будущее;

- отношение несовершеннолетнего к учебе и 
трудовой деятельности;

- кто имеет возможность оказать и оказы-
вает негативное влияние на подростка из 
его ближайшего окружения (дома, в школе 
или ином образовательном учреждении, в 
трудовом коллективе, в быту или в местах 
общего досуга); сведения о более взрослых 
по возрасту лиц из числа знакомых, кото-
рые являются авторитетом для несовершен-
нолетнего;

- включенность подростка (его отношение, 
участие) в группу лиц с явной антиоб-
щественной направленностью поведения, 
места их сбора, характер взаимоотноше-
ний, наличие и роль лидеров; каким обра-
зом несовершеннолетний и его знакомые 
попали в эту группу и в целом в сферу про-
тивоправного влияния взрослых;

- есть ли в целом в окружении несовер-
шеннолетнего ранее судимые подростки и 
взрослые лица, характер их взаимоотноше-
ний и возможного влияния;

- имели ли место случаи подстрекательства 
несовершеннолетнего к совершению проти-
воправных действий со стороны взрослых, 



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

119

а также факты совместного распития 
спиртных напитков и употребления одур-
манивающих веществ, совместного бро-
дяжничества и попрошайничества;

- сведения о лицах, на чьем попечении и вос-
питании находится подросток; психологи-
ческий климат в семье, имели ли место 
факты жестокого обращения или примене-
ния насилия, совместного с несовершенно-
летним распития спиртных напитков, иные 
случаи пренебрежения родителями своими 
обязанностями по воспитанию, а также 
вызванные этим случаи ухода подростка из 
дома; причины указанного негативного по 
отношению к ребенку поведения взрослых;

- подвергался ли подросток насилию, нега-
тивному психологическому давлению со 
стороны взрослых в школе, в местах досуга 
(во дворе, в спортивной секции и т.д.), со 
стороны групп антиобщественной направ-
ленности; имели ли место случаи вымога-
тельства или иного противоправного воз-
действия на несовершеннолетнего;

- причины не занятости подростка; основа-
ния оставления им школы или исключения 
из нее; обращался ли он в службы заня-
тости в поисках работы; кто оказал влия-
ние на его решение дальше не заниматься 
учебой и отказаться от трудоустройства [4, 
стр. 22].

Указанные обстоятельства, несомненно, при 
необходимости (отказ несовершеннолетнего от 
дачи показаний или просто его замкнутость в 
себе, сложность установления психологического 
контакта и пр.) могут быть установлены из сви-
детельских показаний.

свидетели могут дать следователю важную 
информацию об обстоятельствах и продолжи-
тельности знакомства взрослого лица и под-
ростка, характере взаимоотношений несовершен-
нолетнего и взрослого, подозреваемого в вовле-
чении его в преступную деятельность. Поиск 
свидетелей следует осуществлять среди друзей 
несовершеннолетнего, его близких родственни-
ков, воспитателей и учителей.

важное доказательственное значение вовле-
чения несовершеннолетнего в совершение пре-
ступных действий будет иметь установление осо-
бенного характера совершенного преступления 
(который явно будет свидетельствовать, что под-
росток не мог бы до такого додуматься, либо не 

мог бы самостоятельно осмелиться совершить 
определенные действия), способа его совер-
шения, в том числе с применением техниче-
ских средств, которые не под силу подростку, а 
также выявление методов сокрытия следов пре-
ступления, которые будут отражать определен-
ный преступный опыт взрослого подстрекателя. 
соответственно, и установленные данные о лич-
ности подростка, совершившего преступление, 
смогут свидетельствовать о том, что он не само-
стоятельно принял решение о нарушении закона 
(данные о семье ребенка, об условиях его вос-
питания, об успеваемости в школе/институте, 
о поведении и участии в общественной жизни 
класса/учебной группы и т.п.). 

отдельно обратим внимание на тот факт, что 
обязательно следователем должны быть установ-
лены данные, свидетельствующие об осведом-
ленности взрослого о возрасте несовершенно-
летнего, вовлекаемого им в совершение престу-
пления или иного правонарушения, в противном 
случае последует уже проверенный правоприме-
нительной судебной практикой результат – оправ-
дательный приговор (или прекращение уголов-
ного преследования взрослых лиц по ст. 150 УК 
рФ ввиду недоказанности того, что они обладают 
точными данными о несовершеннолетнем воз-
расте соучастника преступления). Установление 
указанного факта следователем требует от него 
проведения определенных следственных дей-
ствий в целях закрепления обоснованности подо-
зрения взрослого лица в вовлечении подростка в 
преступную деятельность в процессе расследо-
вания уголовного дела. в частности, требуется 
получение и закрепление признательных пока-
заний лица, а также сбор подтверждающих этот 
факт доказательств, чтобы при отказе подозрева-
емого от показаний в суде не «разваливалась» вся 
доказательственная база; необходима также про-
верка и подтверждение первоначальных показа-
ний подростка об осведомленности взрослого о 
его несовершеннолетнем возрасте. например, в 
ходе допросов следует обращать внимание на то, 
что вовлечением признается дача советов о месте 
и способах совершения или сокрытия следов 
преступления, обещание оказать содействие в 
реализации похищенного, предоставить какие-
либо блага подростку, а также подстрекательство 
взрослых, побуждающих несовершеннолетнего 
к корыстному преступлению в целях оказания 
материальной поддержки вовлекающему, другим 
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лицам. Эти и иные факты должны подробно изла-
гаться в протоколе допроса, а при необходимости 
закрепляться в ходе очной ставки.

также отметим, что предупредительный 
эффект для фактов вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений будет иметь 
предупреждение и выявление фактов вовлече-
ния подростков в антиобщественные действия. 
важным предупредительным средством явля-
ется привлечение взрослых лиц к администра-
тивной ответственности за доведение несовер-
шеннолетнего до состояния опьянения. следует 
учитывать, что состав данного правонарушения 
охватывает любые формы и средства, которыми 
несовершеннолетний склоняется к употреблению 
спиртных напитков, в том числе распитие спирт-
ных напитков в семье, дача средств на приобрете-
ние алкоголя. объективная сторона этого право-
нарушения охватывает и единичные факты дове-
дения несовершеннолетнего до состояния опья-
нения. в свою очередь, систематическое употре-
бление спиртных напитков взрослого с подрост-
ком (более двух раз) предусматривает уголовную 
ответственность по ст.151 УК рФ. и здесь сле-
дователь должен обязательно учитывать, что со 
стороны родителей часто наблюдается психоло-
гическое давление на детей, с целью изменения 
несовершеннолетними своих показаний, свиде-
тельствующих о вовлечении подростка в анти-
общественные действия. в результате происхо-
дит отказ несовершеннолетних от своих пока-
заний, как на предварительном следствии, так и 
в суде. При расследовании уголовных дел этой 
категории необходимо своевременно закреплять 
показания несовершеннолетних на ранней стадии 
расследования, подтверждая их другими доказа-
тельствами. также при установлении вовлече-
ния несовершеннолетнего в употребление спирт-
ных напитков и одурманивающих веществ необ-
ходимо зафиксировать в действиях взрослого 
лица систему склонения подростка к этому виду 
антиобщественных действий. основные усилия 
должны быть направлены на получение сведе-
ний, объективно подтверждающих факты неод-
нократного склонения. При этом, исходя из фор-
мулировки диспозиции ч. 1 ст. 151 УК рФ для 
наступления уголовной ответственности за вовле-
чение в занятие проституцией, бродяжничеством 
и попрошайничеством систематичности действий 
виновного не требуется; достаточно установления 

самого факта воздействия взрослого лица на 
несовершеннолетнего в целях побуждения его к 
занятию указанными видами деятельности [14, 
стр. 354-356].

и в завершение укажем, что в процессе соби-
рания доказательств виновности взрослых лиц в 
вовлечении несовершеннолетних в совершение 
преступлений и иных правонарушений необхо-
димо:

-  выяснить обстоятельства совместного 
совершения преступления взрослым лицом 
и несовершеннолетним, подкрепляя их 
доказыванием факта вовлечения подростка 
в совместную преступную деятельность;

-  учитывать важность момента оперативно-
сти в расследовании; при расследовании 
основного преступления не откладывать 
доказывание вины взрослых обвиняемых в 
вовлечении подростков в совершение пре-
ступных действий на последующие этапы 
расследования, что приводит к утрате дока-
зательств;

-  проводить детальный анализ отношений 
взрослого с подростком, раскрывая меха-
низм их сговора, устанавливая факт пси-
хического воздействия на несовершенно-
летнего со стороны взрослого, выясняя, кто 
предложил совершить преступление;

-  максимально детализировать и закреплять 
иными доказательствами первоначальные 
показания взрослых лиц об их осведом-
ленности о несовершеннолетнем возрасте 
вовлеченного в противоправную деятель-
ность подростка;

-  тщательно проверять правильность перво-
начальных показаний подростка об осве-
домленности взрослого о его несовершен-
нолетнем возрасте (собирать доказатель-
ства, подтверждающие или опровергающие 
показания подростка, в случае необходимо-
сти проводить очные ставки между взрос-
лым и несовершеннолетним);

- квалифицированно оформлять основные 
процессуальные документы предваритель-
ного следствия, особенно логически завер-
шающие его этапы (постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого, обвини-
тельное заключение), с указанием конкрет-
ных действий, образующих состав ст. 150 
и 151 УК рФ.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Аннотация. Рассматривается содержание некоторых аспектов социализации, мотивации 
и саморегуляции в образовательном процессе на примере обучающихся ФГКОУ «Санкт- 
Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» (далее 
– Кадетский корпус) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Показываются факторы, влияющие на процесс социализации и формирование мотивации к 
обучению в Кадетском корпусе у данной группы. Определяются формы и методы работы, 
позволяющие успешно интегрировать обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в образовательный процесс, а также способы повышения их 
мотивации к познавательной деятельности.

Ключевые слова: социализация; саморегуляция; социальная адаптация и мотивация. 

SLICHNAyA P.L.

SoCIALIZATIoN oF oRPHANS AND CHILDREN wITHouT PARENTAL CARE 
THRouGH THE EDuCATIoNAL PRoCESS AS PREVENTIoN oF oFFENSES 

AGAINST THE LAw

The summary. This work examines the content of some aspects of socialization, motivation, and 
self-regulation in the educational process. The reviewed example includes students of FSEI “Saint 
Petersburg cadet corps of the Investigative Committee of the Russian Federation” (hereinafter referred 
to as Cadet Corps) from among orphans and children without parental care. The work represents 
factors that have an impact on the process of this group’s socialization and formation of the motivation 
to study in the Cadet Corps. Working forms and methods are defined to successfully integrate students 
from among orphans and children without parental care into the educational process. Methods of 
increasing their motivation for cognitive activity are also determined.

Key words: socialization; self-regulation; social adaptation and motivation.

сегодня для формирования граждан с пра-
вильной жизненной позицией, готовых защи-
щать свою родину и приносить пользу государ-
ству, общество предъявляет высокие требования 
к человеку, начиная с раннего возраста.

Это касается и уровня его образования, 

приобретённых навыков и умений, способности 
к продуктивному взаимодействию в различных 
социальных группах, а также морально-волевым 
и деловым качествам индивида. Большое коли-
чество личностных компетенций в раннем под-
ростковом возрасте закладывается и развивается 
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именно под влиянием образовательного процесса.
начиная с рождения человек имеет опреде-

ленные навыки, которые он проявляет на разных 
стадиях взросления. Первый опыт социализации 
ребенок получает в семье, когда родители учат 
его говорить, читать, считать и правильно себя 
вести себя дома и в обществе. от усвоенных 
уроков и приобретённых навыков зависит его 
дальнейшая адаптация в учреждениях дошколь-
ного и школьного образования. семья в россии 
– это очень значимая социальная ценность [2; 
10; 19; 21].

социализация (лат. Adaptio – приспособляю 
и socialis – общественный) активное приспо-
собление человека к изменяющимся условиям 
социальной среды и результат этого процесса. 
соотношения этих компонентов, определяю-
щее характер поведения, зависит от целей и цен-
ностных ориентаций индивида, возможностей их 
достижения в социальной среде [35, стр. 9].

социализация – это процесс усвоения индиви-
дом на протяжении его жизни социальных норм 
и культурных ценностей того общества, кото-
рому он принадлежит. социализация проходит на 
основе обучения, и воспитания, усвоения соци-
альных ролей, в результате чего, человек превра-
щается в члена современного ему общества [37, 
стр. 225].

то есть, под социализацией мы понимаем про-
цесс преобразования ребенком под влиянием обу-
чения и воспитания его психических функций, 
присвоение социально-нравственных ценностей, 
норм и правил поведения, формирования миро-
воззрения. При этом сам процесс социализации 
определяется культурой, психологией общества 
и окружением ребенка, с одной стороны, и соци-
альным опытом ребенка – с другой стороны [15; 
16; 17; 38]. именно поэтому очень важно выде-
лить факторы, которые оказывают влияние на 
процесс социализации обучающихся, и на ранних 
этапах обучения определиться с фокус-группой 
тех ребят, которые нуждаются в дополнительном 
психолого-педагогическом внимании и поддержке 
для их успешной интеграции в образовательный 
процесс, формирования у них позитивной моти-
вации к обучению, потребности в самосовершен-
ствовании, а также в освоении навыка саморегу-
ляции познавательной деятельности.

Мотивация – процесс стимулирования самого 
себя и других на деятельность, направленную 
на достижение индивидуальных и общей целей 

организации [36].
Явление саморегуляции (от лат. regulare – упо-

рядочивать хаос) характеризует целесообразное 
функционирование живых систем, позволяющее 
устанавливать равновесие между организмом 
и миром, в котором он существует [20, стр. 8]. 
Человек сам выдвигает цели, исследует условия 
и выбирает способы их достижения, при этом 
самостоятельно контролирует и корректирует 
результаты за счет своих внутренних процессов. 

санкт-Петербургский кадетский корпус 
следственного комитета российской Федерации 
был образован в 2017 году по личной иници-
ативе Председателя следственного комитета 
российской Федерации А.и. Бастрыкина. Главной 
целью при создании учебного заведения стало 
воспитание обучающихся в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование 
у кадет знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, необходимых для успешной социали-
зации, воспитание в них чувства патриотизма и 
любви к родине, а также ранняя профессиональ-
ная ориентация.

Главными задачами в сфере воспитания 
сотрудников Кадетского корпуса сК россии явля-
ется, оказание помощи в самореализации кадет 
и формирование четкой гражданской позиции у 
подростков через раскрытие внутреннего потен-
циала своих способностей. 

в Международной научно-практической 
конференции (Москва, 7 февраля 2019 года) 
А.и. Бастрыкин отметил важность развития 
системы образовательных учреждений сК 
россии, так как на сегодняшний день ребята про-
являют большой интерес к следственной работе 
и желают посвятить себя служению отечеству 
[34, стр. 7]. 

с момента образования Кадетского корпуса 
было принято решение о выделении квоты для 
поступления в учебное учреждение детей, отно-
сящихся к социальной категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
сегодня около 40% обучающихся – это сироты и 
опекаемые ребята (105 из 261).

детство и юность, и, как правило, совпада-
ющая с ней пора обучения в общеобразователь-
ной организации является именно тем периодом, 
когда наиболее полно, ценностно-ориентированно 
идет процесс социализации. на основе гума-
нистических принципов, общенравственных 
приоритетов личность учится выстраивать 
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взаимоотношения нового типа, как с внутренним 
миром, так и внешним, что способствует её пол-
ноценному личностному росту. в этот период в 
помощи и наставлении нуждается каждый ребе-
нок, но особенно тот, который никогда не знал 
своих родителей, или воспитывался в семье, где 
отсутствовали условия для полноценного физиче-
ского, интеллектуального, духовного, нравствен-
ного и социального развития. Говоря о ребенке в 
образовательном процессе, нам необходимо учи-
тывать личностно-ориентированный подход к 
обучающемуся [7].

Процесс социализации в учебном учрежде-
нии начинается с социально-психологической 
диагностики и изучения личности абитури-
ента в процессе работы приемной комиссии. 
на этом этапе логично привлекать к работе 
в приемной кампании участников учебно-
воспитательного процесса организации: спе-
циалистов учебно-методического направления, 
инспектора-психолога, инспектора по социально-
педагогической работе (социального педагога), 
будущего офицера-воспитателя и медицинского 
работника организации.

для определения фокус-группы (детей из 
числа сирот или опекаемых, которые нуждаются 
в дополнительной психолого-педагогической под-
держке) специалистам необходимы сведения о 
характерологических особенностях ребенка, его 
склонностях и интересах, установках и привыч-
ках. 

Главная задача на данном этапе – проведе-
ние психологической и социальной диагностики. 
для этого используются различные методы: 
беседа, интервью, наблюдение, метод тестиро-
вания, биографический метод и др. социально-
психологическая диагностика позволяет выя-
вить личностные особенности воспитанников, 
их потребности, способности и интересы, круг 
общения, проблемы. также необходимо вырабо-
тать прогнозы социального развития воспитанни-
ков с учетом их индивидуальных особенностей и 
в дальнейшем отслеживать динамику. обозначить 
направления социально-профилактической 
работы с воспитанниками группы социального 
риска. 

Факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на процесс социализации, на которые 
необходимо обратить внимание, изучая личность 
кандидата из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

1. жизненная ситуация развития ребенка. 
внимательно изучив автобиографические све-

дения, содержащиеся в личном деле, а также из 
личной беседы с опекуном и/или ребенком, мы 
можем установить наличие «травмирующего 
события», степень его воздействия на формиро-
вание личности ребенка, а также сроки, в кото-
рые ребенок был вынужден находиться в небла-
гоприятных условиях. 

данную информацию мы можем почерпнуть 
из автобиографии, документов, подтверждаю-
щих социальный статус ребенка (постановление 
об установлении опеки, решение суда о лишении 
родительских прав и т.д.), а также в ходе беседы 
или интервью. 

справочно: как показывает анализ личных дел 
кадет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не все ребята из числа 
опекаемых, росли и развивались в ситуации 
депривации. около 45% из числа обучающихся 
данной категории перенесли потерю родителей 
(смерть, лишение родительских прав) в раннем 
детском возрасте, не имеют признаков госпи-
тализма и воспитывались опекунами или при-
емными родителями (как правило родственни-
ками), 30% – ребята, пережившие утрату в осо-
знанном возрасте, но имеющие поддержку взрос-
лых родственников, лишь 10% – воспитываются 
и проживают в учреждениях интернатного типа и 
около 15% – дети, биологические родители кото-
рых вели антисоциальный образ жизни, лишены 
родительских прав и осуждены на совершение 
преступления.

2. Наличие в жизни ребенка «ответствен-
ного» взрослого.

изучая личность ребенка, необходимо обра-
тить внимание на взрослого, под влиянием кото-
рого тот формировался. его возраст, уровень 
образования, сферу деятельности, степень род-
ства, состав семьи опекуна и срок выполнения 
им опекунских обязанностей по отношению к 
несовершеннолетнему, а также характеризую-
щие данные из органов опеки и попечительства.

3. Успешность обучения ребенка в другом 
образовательном учреждении.

изучение характеризующих данных из обра-
зовательного учреждения, откуда прибыл обуча-
ющийся, позволяют сделать некоторые выводы о 
мотивации к обучению. стоит обратить внимание 
на факты неоднократной смены учебного заведе-
ния и причины, повлиявшие на решение опекуна 
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о смене школы, а также на динамику успеваемо-
сти обучающегося. очень часто успеваемость 
ребенка в школе коррелирует с жизненной ситу-
ацией, в которой он оказался.

4. Соматическое здоровье ребенка, нали-
чие в анамнезе хронических заболеваний, 
частоту перенесенных заболеваний и их харак-
тер, а также их временные рамки.

При изучении медицинских документов важно 
обратить внимание на частоту заболеваний, их 
длительность, на периоды болезни, совпада-
ющие с образовательным процессом – все это 
может быть признаком психосоматического тече-
ния болезни и указывать нам на высокий уро-
вень тревожности ребенка и его низкий уровень 
самооценки. 

5. Психоэмоциональная и интеллектуаль-
ная сферы развития будущего воспитанника.

данный фактор исследуется в ходе психологи-
ческого обследования кандидата. на этом этапе 
большое внимание уделяется изучению сфор-
мированности мотивации к обучению у посту-
пающих, определяется их уровень педагогиче-
ской и психологической готовности к обуче-
нию в системе образовательных организаций 
следственного комитета россии. К сожалению, 
среди кандидатов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нередко 
наблюдается низкое качество мыслительной дея-
тельности в сочетании с отрицательным отноше-
нием к обучению, сформированное в ранее посе-
щаемых учебных заведениях. в этой ситуации 
необходимо объективно оценить возможности 
учебного заведения по оказанию помощи ребенку 
или рекомендовать опекунам рассмотреть вопрос 
о выборе иного образовательного маршрута.

оценив все факторы, мы можем составить 
представление о личности поступающих, опре-
делить формы и методы работы, которые позво-
лят нам успешно интегрировать обучающихся, в 
особенности из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждающихся 
в дополнительном психолого-педагогическом 
сопровождении, в образовательный процесс, а 
также способствовать повышению их мотивации 
к познавательной деятельности [27].

в процессе обучения указанных ребят на 
постоянной основе сопровождает психолог, 
социальный педагог, воспитатель, вовлекая 
ребенка в познавательную деятельность, раскры-
вая его внутренний потенциал, через участие в 

образовательных проектах, творческой жизни 
корпуса, а также мероприятиях патриотической 
и профессионально-ориентационной направлен-
ности учебного учреждения.

сегодня в Кадетском корпусе обучающиеся 
вовлечены в образовательные проекты, реализу-
емые следственным Комитетом россии:

- патриотической направленности – «Патриоты 
отечества», где ребенок знакомится с истори-
ческими примерами героизма, самозабвенной 
любви к родине, профессии и людям; может 
поделиться своим представлением о добре и 
зле, обсудить свою позицию со сверстниками не 
только своего учебного заведения, но и с ребя-
тами со всей страны. в этом направлении боль-
шую помощь нам оказывает классическая отече-
ственная художественная литература, например, 
произведения Ф.М. достоевского, а также глубо-
кая книга, посвященная вопросам идеи добра в 
его творчестве [3; 4; 8; 9; 12; 13; 14; 18]. «Герой 
моей семьи – герой моей страны» – этот проект 
предлагает кадетам обратиться к своим корням 
и рассказать о судьбе своего родственника – оче-
видца событий великой отечественной войны. 
Здесь мы опираемся на книги и статьи о героях 
великой отечественной войны [25; 26; 28; 29; 32; 
33], воспоминания самих участников боевых дей-
ствий [5; 11; 23; 39], имеющиеся научные публи-
кации [1; 6; 30; 31]. «Личность Петра Первого 
в истории государства российского» – в рамках 
которого обучающийся знакомится со славными 
страницами петровского времени, времени вели-
ких перемен и открытий в истории российской 
государственности.

- профессионально-ориентированные проекты 
«Юный следователь», «Моя будущая профессия – 
следователь», которые призваны формированию у 
ребят интереса к следственной работе, повыше-
нию уровня правового образования и правовой 
культуры подрастающего поколения.

- волонтерство, в том числе в рамках работы 
летних трудовых отрядов, деятельность которых 
направлена на трудовое и экологическое воспи-
тание подрастающего поколения, формирова-
ние чувства удовлетворенности от выполненного 
дела, приучение к общественно-полезному труду 
и формирование практических трудовых навы-
ков, а также предоставление кадетам возможно-
сти принять участие в созидательной деятельно-
сти по преображению мира вокруг себя. 

Хорошее влияние на процесс социализации 
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оказывает вовлечение ребят в творческую жизнь 
учебного учреждения. Это участие ребят в хоре-
ографических и вокальных коллективах, инди-
видуальных выступлениях на мероприятиях, 
фестивалях и конкурсах. Успешность высту-
плений и похвала наставников лишь усиливает 
потребность ребенка в активном саморазвитии 
и взаимодействии с окружающим миром. Коме 
того, реализуя себя в творческой сфере, обучаю-
щийся, несомненно, обогащает свой внутренний 
мир, чувствует себя востребованным, успешным 
и нередко старается улучшить свое положение 
и в других сферах своей жизни: коммуникации 
(найти единомышленников и друзей), обучении 
(улучшить результат, получить одобрение настав-
ника), что, несомненно, положительно влияет на 
процесс социализации и формирование соци-
ально значимых и полезных навыков. 

немаловажным фактором в работе с кадетами, 
из числа опекаемых, по формированию целей, 
осмыслению перспектив обучения является про-
фориентационная работа. в ходе профориента-
ционных мероприятий кадет может наблюдать 
пример успешного сотрудника следственного 
комитета, образец для подражания, перенимая 
качества самодисциплинированности, самоор-
ганизации, законопослушания. общение с дей-
ствующими сотрудниками следственного коми-
тета помогает ребятам определиться с выбо-
ром будущей специализации (следственное дело, 
криминалистическая экспертиза, психологиче-
ское сопровождение служебной деятельности) 
при поступлении в высшие учебные заведения 
следственного комитета россии [24].

на этапе обучения для вовлечения указанных 
обучающихся в познавательную деятельность, 
раскрытия их внутреннего потенциала на посто-
янной основе осуществляется диагностическая 
работа психолога, проводится анализ успевае-
мости и дисциплины, формируется группа повы-
шенного психолого-педагогического внимания, 
в которую включаются кадеты с недостаточным 
уровнем мотивации, социально-адаптационных 
способностей, неуспевающих по учебной про-
грамме и имеющих сложности в соблюдении 
установленных правил поведения. 

социальная адаптация – активное освоение 
личностью или группой новой для нее среды, 
приспособление к другим нормам, отношениям, 
например, у первоклассников в школе, новобран-
цев в воинском коллективе и т.д. [37, стр. 18].

Адаптационные процессы постоянны, т.к. с 
самого раннего возраста человек на протяжении 
всей жизни меняет свои социальные условия: 
места обучения, работы и проживания. 

Человек не сможет успешно развиваться в 
обществе, если не приобретет способность к 
адаптации в различных условиях среды [22].

При работе с кадетами из числа детей-сирот 
необходимо учитывать, что среди обучающихся 
фокус-группы наиболее остро выражен «под-
ростковый комплекс»: чувствительность к оценке 
посторонних своей внешности, способностей; 
крайняя самонадеянность и безапелляционные 
суждения в отношении окружающих. в зависи-
мости от имеющихся сложностей, с обучающи-
мися необходимо проводить индивидуальную 
работу. 

для понижения уровня тревожности, самоо-
ценка которых зависит от мнения окружающих, 
обучающихся необходимо вовлекать в обществен-
ную, спортивную, творческую и научную дея-
тельность, т.к. обучающимся крайне важно найти 
ту сферу деятельности, где они почувствуют себя 
успешными, что позволит им пользоваться уваже-
нием у сверстников. Удовлетворение от развития 
в любимом занятии проецируется и на те сферы 
обучения, в которых ранее воспитанник испыты-
вал сложности. 

Кроме того, важно повышать уровень знаний 
по общеобразовательным предметам, при необ-
ходимости проводить индивидуальные дополни-
тельные занятия. 

для адаптации обучающихся к условиям 
жесткой дисциплины подключены офицеры-
воспитатели, которые личным примером демон-
стрируют необходимые требования, предъявля-
емые учебным заведением. также они проводят 
корректирующие или поддерживающие беседы. 

инспектор (по социально-педагогической 
работе) организует работу как индивидуально 
с кадетами, так и непосредственно с опекунами 
(законными представителями), уведомляя о про-
блемах, имеющихся в поведении и обучении. При 
необходимости производится выезд на место про-
живания семьи, где после обследования быто-
вых условий корректируются методы воспита-
ния, применяемые в семье. в целях профилак-
тики нарушений дисциплины в Кадетском кор-
пусе функционирует Кадетский совет, как форма 
воспитания через коллектив.

в  с л у ч а е  н е э ф ф е к т и в н о с т и  в с е х 
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перечисленных способов воздействия организу-
ется взаимодействие с органами опеки и попечи-
тельства по месту жительства кадета. сотрудники 
опеки уведомляются о проблемах в обучении, 
поведении кадета, а также о роли опекуна в про-
цессе адаптации и социализации к условиям обу-
чения. 

для оценки успешности проводимых меропри-
ятий по социализации и адаптации уровня позна-
вательной мотивации можно применить следую-
щие критерии:

-  успешность в учебной деятельности (отно-
шение к учебе, успеваемость, освоение 
учебного материала с контролем или без 
контроля взрослых, учебная активность); 

-  положение в детском коллективе (взаимо-
действие кадета со сверстниками, наличие 
авторитета среди одноклассников, отно-
шение к нему в детском коллективе, его 
принятие внутри группы, включенность в 
жизнь детского коллектива); 

-  взаимоотношения с учителями, офицерами- 
воспитателями (выполнение требова-
ний, отношение к учителям и офицерам-
воспитателям); 

-  отношение к условиям жизнедеятельно-
сти кадетского корпуса (сформированность 
навыков самообслуживания, соблюдение 
распорядка дня, отношение к пребыванию 
в учреждении, приспособление к новым 
психофизиологическим нагрузкам, выпол-
нение профессионально-служебных обязан-
ностей); 

-  физическое и эмоциональное состояние 
подростка (состояние здоровья, эмоцио-
нальное состояние); 

-  отношение к традициям и обычаям кадет-
ского корпуса (освоение роли кадета, при-
нятие традиций, выполнение кадетских 
ритуалов). 

Как правило, обозначенные меры воздействия 
имеют положительную динамику и позволяют 
успешно социализировать ребят и сформировать 
необходимый уровень мотивации. 

в настоящее время в Кадетском корпусе нет 
ни одного обучающегося из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в поле зрения органов по делам 

несовершеннолетних или органов по профилак-
тике безнадзорности и беспризорности, что гово-
рит о правильно выбранных подходах работы 
сотрудников Кадетского корпуса с указанной 
группой детей. 

обучающиеся с успехом осваивают учеб-
ную программу, проявляют себя в мероприятиях 
воспитательной направленности и показывают 
отличные результаты в творческой деятельности. 

таким образом, учебно-воспитательный 
процесс в Кадетском корпусе следственного 
комитета российской Федерации представляет 
собой комплекс целенаправленных психолого-
педагогических, образовательных воздействий, 
целью которых является передача подрастаю-
щему поколению знаний об окружающем мире, 
получение необходимого социального опыта, а 
также выработка социально приемлемых и соци-
ально одобряемых форм поведения. Это позво-
лит ребятам не просто уверенно идти во взрос-
лую жизнь, но и не допускать в дальнейшем про-
тивоправного и преступного поведения. 

в завершение статьи хотелось бы обозначить 
несколько простых правил, позволяющих уста-
навливать доверительные взаимоотношения с 
детьми, которых мы придерживаемся в Кадетском 
корпусе, во взаимодействии с обучающимся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, испытывающих разного рода 
трудности в процессе обучения: 

1. изучение истории жизни ребенка, поможет 
понять его поведение.

2. Постоянный мониторинг атмосферы в учеб-
ной среде. насколько эта среда безопасна, 
надежна и предсказуема для ребенка. 

3. открытость и последовательность дей-
ствий и слов сотрудников Кадетского кор-
пуса по отношению к обучающемуся, пока-
зывает свое желание помочь. именно при 
такой модели поведения со стороны взрос-
лых, может натолкнуть ребенка задумается 
о причинах и последствиях своего поведе-
ния. 

4. в Кадетском корпусе намеренно и явно 
выделяют особый социальный статус 
ребенка в учебном коллективе, что позво-
ляет быстрее адаптироваться к условиям 
обучения. 
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДжИКИСТАН

Аннотация. Автор данной статьи намеренно выбрал научно-популярный стиль 
изложения, чтобы настоящая публикация была доступна не только узкому кругу специалистов, 
изучающих угрозы информационной безопасности в сфере экономико-правовых отношений 
Респуб лики Таджикистан, но и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами 
информационных технологий, а также тем, кто практически может быть вовлечен в 
решение информационных проблем в экономико-правовой, финансовой, налоговой, бюджетной 
и банковской сферах.

Рассматривается ряд положений законов, концепций и распоряжений органов 
государственной власти Республики Таджикистан, которые непосредственно направлены на 
противодействие угрозам безопасности в сфере экономико-правовых отношений Республики 
Таджикистан.

Проблема является современной и актуальной, ибо в сегодняшнем состоянии таджикского 
общества безопасность как таковая и информационная безопасность в сфере экономико-
правовых отношений как одна из относительно новых доминант национальной безопасности 
выступают в качестве определяющего фактора в сохранении и устойчивом функционировании 
всей системы и ее структурных составляющих. Отмечается, что проблема информационной 
безопасности как составной части общенациональной безопасности приобретает в 
современных условиях для Республики Таджикистан исключительно большое значение. 

Ключевые слова: безопасность; криптография; информационная технология; машинный 
носитель; угрозы; экономико-правовые методы; организационно-технические методы; защита 
информации; система страхования информационных рисков физических и юридических лиц.

KHAIToV S.P.

THREATS To INFoRMATIoN SECuRITy IN THE FIELD oF ECoNoMIC  
AND LEGAL RELATIoNS oF THE REPuBLIC oF TAJIKISTAN

The summary. The author of this article deliberately chose a popular science style of 
presentation so that this work is accessible not only to a narrow circle of specialists studying 
information security threats in the field of economic and legal relations of the Republic of Tajikistan, 
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but also to a wide range of people interested in information technology issues, as well as to those who 
practically can be involved in information problems on economic, legal, financial, tax, budgetary and 
banking problems and their counteraction. 

The article under study also discusses a number of provisions of the laws, concepts and orders 
of the state authorities of the Republic of Tajikistan, which are directly aimed at counteracting 
and preventing the threat to security in the field of economic and legal relations of the Republic of 
Tajikistan. 

The article under study is modern and relevant, its relevance is expressed by the fact that 
the current state of society in Tajikistan, security as such and information security in the field of 
economic and legal relations, as one of the relatively new dominants of national security, act as 
a determining factor in the preservation and sustainable functioning of the entire system. and its 
structural components. 

The author also notes that the problem of information security as an integral part of national 
security acquires exceptionally great importance for the Republic of Tajikistan in modern conditions. 

Key words: security; cryptography; information technology; computer media; threats; economic 
and legal methods; organizational and technical methods; information protection; system of insurance 
of information risks of individuals and legal entities.

в данный момент информация становился 
похожей на сырье в информационном техноло-
гическом пространстве; она внедряется, совер-
шенствуется, однако и подвергается угрозам и 
кибератакам, то есть воздействию на информа-
цию с целью ее переработки извне. К тем угро-
зам человеку, обществу и государству, о которых 
активно говорится в научной литературе [32; 50; 
51; 52; 61; 63], добавляется и информационная. 
информация сейчас рассматривается не только 
как прогресс во всех сферах жизни, как, скажем, 
прогресс в правовой сфере [40; 42; 43; 44; 45; 46; 
47], но и как источник дохода. информация как 
средство приобретает как созидательный, так и 
уничтожающий характер в плане политическом, 
социальном, правовом, и особенно экономиче-
ском. она несет не только значительную пользу 
для гражданина и государства, но иногда и суще-
ственный вред [29; 38; 39; 41; 55; 62; 65], активно 
используется в том числе и в интересах противо-
правной деятельности [35; 36; 37; 48; 49; 67; 68].

исходя из этого информационная безопас-
ность в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан не является исклю-
чением. так как информация объединяет в 
единую действующую сетевую систему ком-
пьютеры, телекоммуникационную технику, элек-
тронику, качество всеохватности становится в 
одно из важнейших свойств информационно-
технологической системы, где с помощью 

интернета можно соединиться с любой точкой 
мира, что дает возможность несанкционирован-
ного доступа недоброжелателям.

Поэтому Правительство республики таджи-
кистан, учитывая растущее влияние информаци-
онной технологии с положительной и негативной 
стороны, при котором нельзя отрицать его воз-
действие на все сферы жизни общества и госу-
дарства, в том числе на безопасность в сферы 
экономико-правовых отношений республики 
таджикистан, модернизировало свою политику в 
области цифровизации экономики и ее безопас-
ности с целью предотвращения угроз, кибератак 
и прочие другие опасности. 

для того, чтобы процесс безопасности инфор-
матизации в сфере экономико-правовых отноше-
ний его формирования, развития с государствен-
ной политикой в области обеспечения информа-
ционной безопасности республики таджикистан 
был сбалансированным, Правительством таджи-
кистана были приняты некоторые нормативно-
правовые акты.

 на основе Концепции информационной без-
опасности республики таджикистан [17] за 
трехмесячный срок было разработано и при-
нято Постановление Правительства республики 
таджи кистан «Программа обеспечения информа-
ционной безопасности республики таджи-
кистан»[21], а также последующие изменения 
в статье 42 Закона республики таджикистан «о 
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нормативных правовых актах» [6]. Этим право-
вым документом финансовое обеспечение реа-
лизации Концепции и контроль за ее выполне-
нием были возложены на совет безопасности 
республики таджикистан.

Концепция информационной безопасно-
сти республики таджикистан представляет 
собой совокупность официальных взглядов на 
цели, задачи, принципы и основные направле-
ния обеспечения информационной безопасно-
сти таджикистана, подготовку предложений по 
совершенствованию правового, методического, 
научно-технического и организационного обеспе-
чения национальной информационной безопас-
ности страны, а также разработку целевых про-
грамм обеспечения информационной безопасно-
сти республики таджикистан.

современный этап развития общества харак-
теризуется возрастающей ролью информацион-
ной сферы, представляющей собой совокупность 
информации, информационной структуры, осу-
ществляющей сбор, формирование, распростра-
нение и использование информации, а также 
систему регулирования возникающих при этом 
общественных отношений. информационная 
сфера является системообразующим фактором 
жизни общества. она активно влияет на состо-
яние политической, экономико-финансовой и 
других составляющих национальной безопасно-
сти республики таджикистан, которая существен-
ным образом зависит от обеспечения информаци-
онной безопасности.

А.А Марков в своей монографии «Актуальные 
вопросы информационной безопасности в 
постиндустриальном обществе» приводит, слова 
с. Гриняева, где он в своей статье «Глобализация 
и информационная безопасность» указывает, что 
суть происходящей экономической и социаль-
ной глобальной трансформации заключается в 
ее способности содействовать людям и обще-
ству в использовании знаний, идей, развития 
системы инноваций. Протекающие в мире про-
цессы формирования информационного обще-
ства обладают рядом уникальных свойств, от пра-
вильного восприятия и интерпретации которых 
во многом будет зависеть безопасность государ-
ства [34; 58, стр. 112]. именно поэтому в области 
информационной безопасности налицо серьез-
ная необходимость развивать не только техниче-
скую ее составляющую, но и психофизическую. 
информационная безопасность существенно 

влияет на безопасность национальную [25; 26; 
31; 33; 54; 60; 66].

исходя из этого можно отметить, что данная 
статья является современным исследованием 
проблематики угрозы информационной безопас-
ности в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан.

Под информационной безопасно стью 
республики таджикистан понимается состоя-
ние защищенности ее национальных интересов 
в информационной сфере, определяющихся сово-
купностью сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства [17].

в большом толковом социологическом сло-
варе (сolins) информация определяется как одно 
из наиболее общих понятий науки, фиксирую-
щее некие единицы данных, сведения, знания 
[30, стр. 261].

в связи с тем, что содержания понятия 
«информация» очень широко и многообразно, 
оно в различных теориях трактуется по-разному. 
например, у американского инженера р. Хартли 
информация – это выбор одного сообщения из 
конечного изначально заданного множества N 
равновероятных сообщений. в кибернетической 
теории н. винера информация – это содержа-
ние и смыслы, полученные из внешнего мира в 
стремлении адаптироваться к нему. в теориях 
К. Шеннона – это коммуникативное сообще-
ние, которое избавляет от неопределённости, у 
А. Моля – отражает меру сложности структур, 
у Э. Эшби – передаёт разнообразие. Каждый 
такой подход отражает какую-то отдельную грань 
многозначного понятия информации, отмечают 
А.А. Марков, с.Б. Быстрянцев, Г.в. Краснова 
в монографии «информационное общество. 
информационная безопасность. информационная 
война» [59, стр. 9]. 

в Законе республики таджикистан «о безо-
пасности» определено, что информационная без-
опасность – состояние защищенности государ-
ственных информационных ресурсов, а также 
прав человека и гражданина и интересов обще-
ства в информационной сфере [13]. 

из приведенных понятий и определений сле-
дует, что каким бы не было определение инфор-
мации, ее суть должна быть направлена на про-
тиводействие угрозам безопасности информации 
индивида, общества и государства.

интересы личности, общества и государства 
в информационной сфере является развитием 
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и реализацией конституционных прав и свобод 
человека и гражданина на доступ к информа-
ции, в получении информации и пользования ею 
в целях обеспечения незыблемости конституци-
онного строя, в упрочении демократии, создании 
демократического, правового, светского и унитар-
ного государства таджикистана. А также в поли-
тической, экономической и социальной стабиль-
ности, в безусловном обеспечении законности и 
правопорядка, развитии равноправного и взаи-
мовыгодного международного сотрудничества.

на основе национальных интересов респуб-
лики таджикистан в информационной сфере фор-
мируются стратегические и текущие задачи вну-
тренней и внешней политики государства по обе-
спечению информационной безопасности.

Под источниками угрозы информационной 
безопасности понимаются, в частности, стрем-
ление потенциальных противников к ущемле-
нию интересов республики таджикистан в миро-
вом информационном пространстве, вытеснение 
ее с внешнего и внутреннего рынков, обостре-
ние международной конкуренции за обладание 
информационно-техническими ресурсами.

Поэтому необходимо повысить безопасность 
информационных систем. Прежде всего в сфере 
безопасности экономико-правовых отноше-
ний республики таджикистан, первичных сетей 
связи и информационных систем органов госу-
дарственной власти и управления республики 
таджикистан, а также финансово-кредитной 
и банковской, налоговой, таможенной и бюд-
жетной сферах, обеспечить защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, расши-
рить международное сотрудничество республики 
таджикистан в области развития и безопасного 
использования информационных ресурсов, про-
тиводействия угрозе развязывания противобор-
ства в информационной сфере.

в соответствии с определением, приведенным 
в Законе республики таджикистан, угрозы безо-
пасности – это совокупность условий, процессов 
и факторов, препятствующих реализации наци-
ональных интересов или создающих им опас-
ность [13].

следует отметить, что на наш взгляд угрозы 
информационной безопасности республики 
таджикистан подразделяются на несколько 
видов, но основополагающими мы считаем 
угрозы в сфере экономико-правовых отноше-
ний, так как не одно государства не сможет 

существовать без экономического состояния и 
его правовой системы. 

Угрозами информационной безопасно-
сти в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан, как уже разверну-
тых либо внедряемых, так и создаваемых систем 
на территории республики таджикистан, могут 
являться: 

- противоправные сбор и использование 
информации;

- нарушение технологии обработки инфор-
мации;

- внедрение в аппаратные и программные 
изделия компонентов, реализующих функ-
ции, не предусмотренные документацией 
на эти изделия;

-  разработка и распространение программ, 
нарушающих нормальное функционирова-
ние информационных и информационно-
телекоммуникационных систем, в том 
числе систем защиты информации;

- уничтожение, повреждение, радиоэлектрон-
ное подавление или разрушение систем 
обработки информации;

- воздействие на парольно-ключевые 
системы защиты автоматизированных 
систем обработки и передачи информации;

- компрометация ключей и средств крипто-
графической защиты информации [1; 2], 

- утечка информации по техническим кана-
лам связи, 

- внедрение электронных устройств для 
перехвата информации по каналам связи, 
а также в служебные помещения орга-
нов государственной власти, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от 
формы деятельности субъекта;

- уничтожение, повреждение, разрушение 
или хищение машинных и других носите-
лей информации;

- перехват информации в сетях передачи 
данных и на линиях связи;

- дешифрование информации и навязывание 
ложной информации;

- использование несертифицированных оте-
чественных и зарубежных информацион-
ных технологий, средств защиты информа-
ции, средств информатизации;

- несанкционированный доступ к информа-
ции, находящейся в банках и базах данных;

- нарушение законных ограничений на 
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распространение информации.
источники угроз информационной безопас-

ности в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан подразделяются на 
внешние и внутренние. 

К внешним источникам относятся: 
- деятельность иностранных экономиче-

ских, и информационных структур, направ-
ленных против интересов республики 
таджикистан в информационной сфере;

- стремление стран – потенциальных против-
ников к ущемлению интересов таджи-
кистана в мировом информационном про-
странстве, вытеснению его с внешних 
рынков;

- обострение международной конкуренции 
за обладание информационными техноло-
гиями и ресурсами, деятельность между-
народных террористических организаций, 
киберпреступность;

- увеличение технологического отрыва веду-
щих держав мира и наращивание их воз-
можностей по противодействию созда-
нию конкурентоспособных информацион-
ных технологий в развивающихся странах, 
получение несанкционированного доступа 
к ним.

К внутренним источникам относятся: 
- экономическое состояние отечественных 

отраслей промышленности;
- недостаточная координация деятельности 

органов государственной власти респуб-
лики таджикистан по формированию и реа-
лизации единой государственной политики 
в области обеспечения информационной 
безопасности в сфере экономико-правовых 
отношений республики таджикистан;

- недостаточная гармонизация нормативно-
правовых актов, регулирующих экономико-
правовые отношения в информационной 
сфере, 

- недостаточная правоприменительная прак-
тика, неразвитость институтов граждан-
ского общества и недостаточный государ-
ственный контроль за развитием информа-
ционного рынка;

- недостаточное финансирование мероприя-
тий по обеспечению информационной без-
опасности данной сферы, экономическая 
мощь государства;

- низкая степень эффективности системы 

образования и воспитания;
- недостаточное количество квалифици-

рованных кадров в области обеспечения 
информационной безопасности в сфере 
экономико-правовых отношений;

- недостаточная активность органов государ-
ственной власти и управления в информи-
ровании общества о своей деятельности, 
в разъяснении принимаемых решений, в 
формировании открытых государственных 
ресурсов и развитии системы доступа к 
ним граждан;

- отставание республики таджикистан от 
других стран мира по уровню информа-
тизации органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
кредитно-финансовой сферы, промыш-
ленности и др., противодействием угрозы 
информационной безопасности в сфере 
экономико-правовых отношений.

ели обратить внимание на современное состо-
яние информационной безопасности республики 
таджикистан и на его основные задачи по ее обе-
спечению, то можно отметить, что за последние 
годы в республике таджикистан реализован ком-
плекс мер по совершенствованию обеспечения ее 
информационной безопасности. 

По мнению М.М. Бабаева, современные иссле-
дователи отмечают негативные тенденции разви-
тия информационного пространства и соответ-
ствующего информационного общества, и при-
знают, что без соблюдения соответствующей 
совокупности норм поведения в информационном 
пространстве, подписываемых общественным 
или профессиональным статусом человека, эти 
тенденции вряд ли могут быть преодолены [28].

 Этим объясняется то, что в республике 
таджикистан в течение последних 20 лет созда-
ется и во многом укрепляется правовая база по 
обеспечению защиты информации в сфере безо-
пасности экономико-правовых отношений.

 в принятом Правительством республики 
таджикистан Законе республики таджикистан 
«о безопасности»[13] установлено, что инфор-
мационная безопасность – состояние защищен-
ности государственных информационных ресур-
сов, а также прав человека и гражданина и 
интересов общества в информационной сфере. 
Экономическая безопасность – состояние защи-
щенности национальной экономики от внутрен-
них и внешних условий, процессов и факторов, 
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ставящих под угрозу её устойчивое развитие и 
экономическую независимость. Экономическая 
безопасность обеспечивается решениями и дей-
ствиями государственных органов, организа-
ций, независимо от их организационно-правовой 
формы, должностных лиц и граждан, направлен-
ными на: 

-  обеспечение экономической независимости 
таджикистана; 

-  пресечение деятельности, посягающей на 
информационную безопасность страны;

 –  пресечение нанесению ущерба экономиче-
ской безопасности государства. 

в плане обеспечения информационной безо-
пасности в сфере экономико-правовых отноше-
ний также создается и укрепляется национальная 
система защиты информации, в том числе госу-
дарственных информационных ресурсов. 

Принятие решений органами и должностными 
лицами республики таджикистан по внешнепо-
литическим и внешнеэкономическим вопросам 
должно основываться на объективной и упрежда-
ющей информации о тенденциях мирового поли-
тического и экономического развития, ситуации 
в политике и экономике других государств, осо-
бенно сопредельных. 

обязанностью государственных органов, 
организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, должностных лиц и граждан 
является принятие всех необходимых мер по 
недопущению: 

-  информационной зависимости таджики-
стана; 

-  информационной экспансии и блокады со 
стороны других государств; 

- информационной изоляции органов госу-
дарственной власти и сил обеспечения без-
опасности республики таджикистан. 

также не допускается принятие решений и 
совершение действий, противоречащих нацио-
нальным интересам формирования и бесперебой-
ного функционирования информационного про-
странства республики таджикистан или вхожде-
ния таджикистана в мировую систему связи и 
информатики. в этих целях обеспечивается: 

-  неразглашение служебной и иной информа-
ции, связанной с интересами государства; 

-  недопущение экономической изоляции 
республики таджикистан от мировой эко-
номической системы; 

-  сохранение и укрепление ресурсно- 

энергетической основы экономики страны; 
- максимальное уменьшение степени уязви-

мости экономики страны, связанной с воз-
действием возможных отрицательных фак-
торов, возникающих в геополитическом 
окружении государства; 

-  обеспечение взаимовыгодного сотрудни-
чества с отечественными, международ-
ными финансовыми институтами, приори-
тетность направления внутренних, внеш-
них кредитных ресурсов и инвестиционных 
возможностей на восстановление и разви-
тие отечественной экономики; 

-  непревышение предельно допустимого 
уровня дефицита государственного бюд-
жета и укрепление его доходной части; 

-  недопущение нецелевого использования 
бюджетных средств и государственных 
ресурсов; 

-  недопущение угрожающего дисбаланса в 
социально-экономическом развитии реги-
онов страны и его устранение; 

-  обеспечение экономического роста страны. 
другим важным законом республики таджи-

кистан в области обеспечения безопасности 
информации в сфере экономико-правовых отно-
шений является Закон республики таджикистан 
«об электронном документе»[12]. Положения 
данного закона определяют, что электронный 
документ может использоваться во всех сферах 
деятельности, где применяются программные и 
технические средства, необходимые для создания, 
обработки, хранения, передачи и приема инфор-
мации. Как следует из определения электронного 
документа, это – информация, зафиксированная 
на машинном носителе и соответствующая тре-
бованиям, установленным настоящим законом.

в связи с этим с помощью электронных 
документов могут совершаться сделки (заклю-
чаться договора), производиться расчеты, 
осуществляться переписка, передача доку-
ментов и иной информации имеющего финан-
сово-экономического характера. 

так как электронные документы могут пере-
сылаться с помощью любых средств связи, вклю-
чая информационные системы и сети, степень 
угроз в сфере экономико-правовых отношений 
неизмерима, так как вся деятельность осущест-
вляется с помощью информационных технологий 
и может подвергаться проникновениям, кибера-
такам и прочим угрозам. 
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субъектами правоотношений электронных 
документов выступает государство в лице орга-
нов государственной власти, юридические и 
физические лица, а также зарубежные государ-
ства, международные организации, иностран-
ные юридические, физические лица и лица без 
гражданства, где отношения субъектов регулиру-
ются договорами в соответствии с законодатель-
ством республики таджикистан. следует отме-
тить, что электронный документ на машинном 
носителе приравнивается к документу на бумаж-
ном носителе и имеет одинаковую с ним юриди-
ческую силу.

Хранение электронных документов произво-
дится организациями, осуществляющими архив-
ную деятельность и деятельность по хранению 
документированной информации. Лица, занима-
ющиеся созданием, обработкой, приёмом, пере-
дачей и хранением электронных документов, 
должны использовать программные и техниче-
ские средства, обеспечивающие необходимый 
уровень защиты этих документов. например, 
хранение оригиналов электронных документов 
по межбанковским расчетам и выдача их копии 
осуществляется в течение сроков, установленных 
нормативными правовыми актами национального 
банка таджикистана [5]. (Закон республики 
таджикистан от 28.12.2012 г. № 908).

необходимый уровень защиты электронных 
документов и содержащейся в них информации 
при использовании информационных систем и 
сетей для организации электронного докумен-
тооборота обеспечивается собственником этих 
систем и сетей. содержимое государственных 
электронных документов является государствен-
ной информацией, имеющей тайный характер, 
распространение которой запрещено. в этой 
связи государственные органы, юридические 
и физические лица, в функции которых входит 
работа с электронными документами, содержа-
щими такую информацию, обязаны при пере-
даче электронных документов по каналам связи 
использовать сертифицированные системы 
защиты информации.

Закон республики таджикистан «о государ-
ственных секретах» [14] устанавливает, что госу-
дарственный секрет – это защищаемые госу-
дарством сведения, распространение которых 
ограничено государством с целью осуществле-
ния эффективной экономической, внешнеэко-
номической, не вступающей в противоречие с 

общепризнанными нормами международного 
права, разглашение или утрата которых наносит 
или может нанести ущерб национальной безопас-
ности республики таджикистан. 

из данного определения следует, что при 
вхождении в информационную систему, в кото-
рую уже подключены налоговые, таможенные и 
банковские системы страны, необходимо соблю-
дать безопасность с учетом сохранения государ-
ственной тайны в сфере экономико-правовых 
отношений в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными Законом рт «о государственных 
секретах»[14].

в законе республики таджикистан «об 
инфор мации» [10] по поводу угрозы безо-
пасности в сфере экономическо-правовых 
отношений отмечается, что информация справо-
чно-энциклопедического характера – это система-
тизированные, документированные или публично 
оглашенные сведения об общественной, государ-
ственной жизни и окружающей природной среде. 
К данному типу также целесообразно отнести 
информацию органов государственного управ-
ления – официально документированную инфор-
мацию, которая создается в процессе текущей 
деятельности законодательной, исполнительной 
власти, органов местной власти. например, граж-
дане страны должны быть публично информи-
рованы о принятии и о ходе исполнения закона 
республики таджикистан «о государственном 
бюджете» на 2022 год [16], и т.д.

Положение Закона республики таджикистан 
«о защите информации» [1] указывает на то, что 
информация является основным движущим фак-
тором развития. А по поводу угрозы информаци-
онной безопасности в сфере экономико-правовых 
отношений отмечается, что защита информа-
ции – это комплекс мероприятий, проводимых с 
целью предотвращения утечки, хищения, утраты, 
несанкционированного уничтожения, искажения, 
модификации (подделки), несанкционированного 
копирования и блокирования информации. 

Законодатель по сути понятий данного опре-
деления отмечает, что защита информация про-
водится с целью предотвращения утечки сведе-
ний по финансово-экономическим вопросам или 
их хищениям, уничтожениям данных о доходах 
или расходах финансовых ресурсов, искажения 
в цифрах подделок, а также несанкционирован-
ного копирования документов, имеющих секрет-
ный характер, и т.д.
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роль и значение Закона республики таджи-
кистан «о криптографии»[2] в противодей-
ствии угрозам информационной безопасности 
в сферы экономико-правовых отношений очень 
велика, так как положения данного закона рас-
пространяются на криптографические средства 
органов государственной власти республики 
таджикистан, налоговых, финансовых, таможен-
ных, банковских органов, а также физических 
и юридических лиц республики таджикистан, 
которые используются для защиты информации 
в процессе обмена информацией и ее хранения. 

все финансовые отношения государства в 
области информационных технологий регулиру-
ются специально разработанными и применяе-
мыми только для банковских и финансовых опе-
раций шифровальными (криптографическими) 
средствами в составе терминалов розничной про-
дажи (банкоматов), криптографические возмож-
ности которых не могут быть изменены поль-
зователями. сюда относятся также шифроваль-
ные (криптографические) средства обеспече-
ния фискальной памяти, применяемые только в 
составе контрольно-кассовых аппаратов. 

например, виртуальная касса – программ-
ное обеспечение, которое передает информа-
цию о наличных и безналичных расчётах насе-
ления в точках розничной торговли (работ и 
услуг), может подключаться к фискальному 
модулю, создавать фискальные документы, обе-
спечивать передачу фискальных документов в 
режиме реального времени оператору фискаль-
ных данных и распечатывать фискальные данные 
или отправлять их в электронном виде. то есть 
в данном случае безопасность информации обе-
спечивается исключительно с помощью крипто-
графических средств.

Положения Закона республики таджикистан 
«об информатизации» [9] регламентируют соз-
дание правовых, экономических, организацион-
ных и других условий, содействующих развитию 
информатизации, защищающих права и инте-
ресы граждан и государства при ее осуществле-
нии. Закон также служит основой для создания 
и совершенствования системы финансирования 
разработок и реализации проектов и программ 
информатизации за счет средств государствен-
ного бюджета, негосударственных источников 
и иностранных инвестиций, регулируя системы 
экономических стимулов и льгот деятельно-
сти, которые направлены на разработку, ввоз, 

предоставление и использование прогрессивных 
средств информационной техники и технологий. 

 реализация права на получение документи-
рованной информации юридическими и физиче-
скими лицами, органами государственной власти 
и управления не должна нарушать гражданские, 
экономические, социальные, духовные и иные 
права и законные интересы других юридических 
и физических лиц.

 информационные ресурсы, обеспечивающие 
суверенитет и хозяйственную самостоятельность 
республики таджикистан, характеризующие ее 
экономическое, развитие, являются ресурсами 
государственного значения, которые относятся к 
государственной собственности. все виды про-
изводства информационных систем и сетей, тех-
нологий и средств обеспечения их деятельности 
по предоставлению информационных продук-
тов и услуг составляют специальную отрасль, 
развитие которой определяется государственной 
научно-технической и экономической политикой.

 с целью регулирования информационной без-
опасности принят Закон республики таджикистан 
«об электронной цифровой подписи»[11], кото-
рый является одним из основных законов в сфере 
обеспечение безопасности экономико-правовых 
отношениях. исходя из целей и требований этого 
закона, все проводимые финансовые, налоговые, 
таможенные, бюджетные, банковские и многие 
другие операции по своей отрасли, проводятся 
согласно зафиксированным электронным цифро-
вым подписям. таким образом, при соблюдении 
установленных правовых условий использова-
ния электронной цифровой подписи в электрон-
ных документах, электронная цифровая подпись 
в электронном документе признается равнознач-
ной собственноручной подписи в документе на 
бумажном носителе.

Подтверждение этому – определение понятия 
электронной цифровой подпись, в котором отме-
чается, что электронный цифровая подпись – это 
реквизит электронного документа, предназначен-
ный для защиты электронного документа от под-
делки, полученный в результате криптографиче-
ского преобразования информации с использова-
нием закрытого ключа подписи, а также установ-
ления отсутствие искажения информации в элек-
тронном документе.

основной роль в формировании и реализа-
ции угрозам безопасности в сфере экономико-
правовых отношений играют закрытые и 
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открытые ключи с применением средств элек-
тронной цифровой подписи. 

Закрытый ключ электронной цифровой под-
писи хранится и используется исключительно его 
владельцем, чтобы исключить доступ к нему дру-
гого лица. открытый ключ электронной цифро-
вой подписи хранится в удостоверяющем центре 
и является доступным для всех субъектов элек-
тронного документооборота.

субъекты информационной безопасности 
функционируют и как естественные участники 
информационных процессов, и как разумеющи-
еся члены информационной сферы, и как кон-
фликтующие стороны информационных проти-
воборств [34; 58, cтр. 71]. 

очевидно, что личность, общество, организа-
ция и государство естественным образом стано-
вятся участниками и членами информационного 
пространства как определяющие субъекты. К 
субъектам же информационного противоборства 
А.в. Майло, один из ведущих исследователей в 
этой области, относит государства, их союзы и 
коалиции; международные организации; негосу-
дарственные (в том числе, незаконные междуна-
родные) вооруженные формирования и органи-
зации террористической, экстремистской, ради-
кальной политической, радикальной религиоз-
ной направленности, виртуальные коалиции [34; 
58, cтр. 58].

А.в. Майло в информационном противобор-
стве прежде всего усматривает сопер ничество 
социальных систем в информаци онно-психоло-
гической сфере по вопросу влияния на те или 
иные сферы и установления контроля над источ-
никами стратегических ресурсов, в результате 
которого одни участники соперничества полу-
чают преимущества, необходимые им для даль-
нейшего развития, а другие их утрачивают [34; 
58, стр. 58]. 

исходя вышеизложенного, проверка подлин-
ности электронной цифровой подписи осущест-
вляется сертифицированными средствами элек-
тронной цифровой подписи с использованием 
сертификата открытого ключа подписи состави-
теля, подписавшего электронный документ.

Лицензирование деятельности по выдаче сер-
тификатов ключей электронных цифровых подпи-
сей, регистрации владельцев электронных циф-
ровых подписей, оказанию услуг, связанных с 
использованием электронных цифровых подпи-
сей, и подтверждению подлинности электронных 

цифровых подписей осуществляется в соответ-
ствии с Законом республики таджикистан «о 
лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» [3].

 Удостоверяющий центр является юридиче-
ским лицом, оказывающим услуги по сертифи-
кации открытых ключей электронной цифровой 
подписи и иные виды услуг, связанные с элек-
тронной цифровой подписью. Удостоверяющий 
центр осуществляет свою деятельность при 
условии обладания соответствующими финансо-
выми, материальными, техническими и социаль-
ными ресурсами для обеспечения безопасности, 
надежности и непрерывности услуг по сертифи-
кации открытых ключей электронной цифровой 
подписи, а также для покрытия ущерба, который 
они могли бы нанести в связи с предоставлением 
данных услуг.

Уполномоченный орган ведет единый госу-
дарственный реестр сертификатов ключей под-
писей, которыми удостоверяющие центры, рабо-
тающие с участниками информационных систем 
общего пользования, заверяют выдаваемые ими 
сертификаты ключей подписей, обеспечивает воз-
можность свободного доступа к этому реестру и 
выдают сертификаты ключей подписей соответ-
ствующих уполномоченных лиц удостоверяю-
щих центров.

Уполномоченный орган по обращениям физи-
ческих и юридических лиц, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления поселка и села осуществляет подтвержде-
ние подлинности электронных цифровых подпи-
сей уполномоченных лиц удостоверяющих цен-
тров в выданных ими сертификатах ключей под-
писей.

такой порядок служит целью обеспече-
ния инфор мационной безопасности в сфере 
экономико-правовых отношений республики 
таджи кистан и всех информационно-техноло-
гических и телекоммуникационных систем. 

Кроме этого, Правительством республики 
таджикистан приняты ряд законов и нормативно-
правовых актов, стратегий, Концепций и про-
грамм с целью скорейшей реализации политики 
государства в сфере цифровизации экономики и 
ее защите от угроз, кибератак и других факто-
ров. в их числе: 

- Закон республики таджикистан «о телеви-
дении и радиовещании» [8];

- «об национальном архивном фонде и 
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архивных учреждениях» [4], 
- Концепции «Электронное правительство» 

[19], 
- Концепция «Цифровой экономики» [18], 
- «среднесрочная программа цифровой эко-

номики» [22], 
- Закон республики таджикистан «о перио-

дической печати и других средствах массо-
вой информации» [7], 

- Закон республики таджикистан «о защите 
персональных данных» [15], 

- «единое окно по оформлению экспортных, 
импортных и транзитных процедур» [20], 

- распоряжение тс Прт от 07.03.2011 г. за 
№ 53-ф «об утверждении Правил безопас-
ности информационных систем таможен-
ных органов республики таджикистан» 
[23], 

- распоряжение тс Прт от 07.10.2010 г. за 
№ 165-ф «об утверждении Правил приме-
нения информационных технологий и сред-
ства их обеспечения в таможенных органах 
республики таджикистан» [24] и т.д. 

ни один член общества, не говоря об орга-
низациях и структурах власти, не в силе оказать 
такого давления на формирование, становление 
и развитие общества и личности, как информа-
ция. Как отмечает А.А. Марков именно знания, 
и информация позволяют [34; 58, стр. 70], по 
мнению Л. тоффлера, «достичь искомых целей, 
минимально расходуя ресурсы власти; убедить 
людей в их личной заинтересованности и в этих 
целях превратить противников в союзников» [64, 
стр. 16]. 

такого мнения придерживается и К.К. Колин, 
который отмечает, что именно информация явля-
ется основным движущим фактором разви-
тия самоорганизующихся систем, определяя их 
структур и устойчивость, направление и фазы 
эволюционного развития. так, информация пред-
ставляет собой «основную движущую силу всех 
эволюционных и революционных процессов в 
обществе» [53, стр. 2-16]. 

исходя из вышеизложенного, таджикистаном 
осуществляются мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности в органах госу-
дарственной власти республики таджикистан, 
на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях независимо от форм собственности. 
развернуты работы по созданию защищенной 
информационно-телекоммуникационной системы 

специального назначения в интересах органов 
государственной власти.

Успешному решению вопросов обеспече-
ния информационной безопасности республики 
таджикистан способствуют государственная 
система защиты информации, система защиты 
государственной тайны, система лицензирова-
ния деятельности в области защиты государ-
ственной тайны.

Анализ состояния информационной безо-
пасности республики таджикистан показывает, 
что ее уровень не в полной мере соответствует 
потребностям общества и безопасности госу-
дарства. современные условия политического 
и социально-экономического развития страны 
вызывают обострение противоречий между 
потребностями общества в расширении свобод-
ного обмена информацией и необходимостью 
сохранения отдельных регламентированных огра-
ничений на ее распространение.

неразвитость правового регулирования обще-
ственных отношений в информационной сфере 
приводят к серьезным негативным последствиям. 
недостаточная обеспеченность прав граждан на 
доступ к информации, манипулирование инфор-
мацией вызывают негативную реакцию населе-
ния, что в ряде случаев ведет к дестабилизации 
социально-политической обстановки в обществе.

Положение с кадровым потенциалом научных 
и производственных коллективов, действующих в 
области создания средств информатизации, теле-
коммуникации, связи, особенно в рассматрива-
емой сфере экономико-правовых отношений, в 
результате массового ухода из этих коллективов 
наиболее квалифицированных специалистов, ста-
новится критическим.

отсутствие отечественных информационных 
технологий вынуждает органы государственной 
власти и управления при создании информаци-
онных систем идти по пути закупок импортной 
техники и привлечения иностранных фирм, из-за 
чего повышается вероятность несанкционирован-
ного доступа к обрабатываемой информации и 
возрастает зависимость республики таджикистан 
от иностранных производителей компьютерной 
и телекоммуникационной техники, а также про-
граммного обеспечения.

в связи с интенсивным внедрением зару-
бежных информационных технологий в сферы 
деятельности личности, общества и государ-
ства, а также широким применением открытых 
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информационных систем, возросли угрозы при-
менения, информационного оружия против 
информационной инфраструктуры республики 
таджикистан. работы по адекватному комплекс-
ному противодействию этим угрозам ведутся при 
недостаточной координации и слабом бюджетном 
финансировании.

сложившееся положение дел в области обе-
спечения информационной безопасности в сфере 
экономико-правовых отношений республики 
таджикистан требует безотлагательного решения 
таких задач, как:

- разработка государственной политики обе-
спечения информационной безопасности 
в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан, а также меро-
приятий и механизмов, (например, соз-
дание соответствующего органа, отвеча-
ющего непосредственно за обеспечение 
информационной безопасности республики 
таджикистан), связанных с реализацией 
этой политики;

- развитие и совершенствование системы 
обеспечения информационной безопасно-
сти в сфере экономико-правовых отноше-
ний республики таджикистан, реализую-
щей единую государственную политику 
системы защиты информации и системы 
защиты государственной тайны в этой 
области, включая совершенствование форм, 
методов и средств выявления, оценки и 
прогнозирования угроз информационной 
безопасности республики таджикистан, а 
также системы противодействия этим угро-
зам;

- разработка целевых программ, техноло-
гическое обеспечение информатизации, 
телекоммуникации и связи, критериев и 
методов оценки эффективности систем и 
средств обеспечения информационной без-
опасности в сфере экономико-правовых 
отношений республики таджикистан, а 
также сертификации этих систем и средств;

- совершенствование нормативной правовой 
базы обеспечения информационной без-
опасности в сфере экономико-правовых 
отношений республики таджикистан, 
включая механизмы реализации прав граж-
дан на получение информации и доступ 
к ней, формы и способы реализации пра-
вовых норм, касающихся взаимодействия 

государства со средствами массовой инфор-
мации;

- развитие научно-практических основ обе-
спечения информационной безопасности 
в сфере экономико-правовых отношений 
республики таджикистан с учетом совре-
менной геополитической ситуации, условий 
политического и социально-экономического 
развития республики таджикистан и реаль-
ности угроз применения «информацион-
ного оружия»;

- расширение взаимодействия с международ-
ными и зарубежными органами и органи-
зациями при решении научно-технических 
и правовых вопросов обеспечения защиты 
информации, передаваемой с помощью 
международных телекоммуникационных 
систем и систем связи в сфере экономико-
правовых отношений;

- обеспечение условий для активного раз-
вития информационной инфраструктуры, 
участия республики таджикистан в про-
цессе создания и использования глобаль-
ных информационных сетей и систем в 
сфере экономико-правовых отношений;

- создание единой системы подготовки 
кадров в области информационной безо-
пасности и информационных технологий в 
сфере экономико-правовых отношений [17].

Методы обеспечения угрозам информацион-
ной безопасности в сфере экономико-правовых 
отношений республики таджикистан подразделя-
ются на правовые, организационно-технические 
и экономические.

К правовым методам обеспечения информа-
ционной безопасности республики таджикистан 
относятся разработка нормативных правовых 
актов, регламентирующих отношения в инфор-
мационной сфере, и нормативных методических 
документов по вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности республики таджикистан. 
наиболее важными направлениями этой деятель-
ности являются:

-  внесение изменений и дополнений в зако-
нодательство республики таджикистан, 
регулирующее отношения в области обе-
спечения информационной безопасности, 
в целях создания и совершенствования 
системы обеспечения информационной без-
опасности республики таджикистан;

-  устранение внутренних противоречий в 
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законодательстве республики таджикистан, 
конкретизация правовых норм, установле-
ние ответственности за правонарушения в 
области обеспечения информационной без-
опасности республики таджикистан;

-  разработка и принятие нормативно-
правовых актов республики таджикистан, 
устанав ливающих ответственность юриди-
ческих и физических лиц за несанкциони-
рованный доступ к информации, её проти-
воправные копирование, искажение и про-
тивозаконное использование, преднаме-
ренное распространение недостоверной 
информации;

-  создание правовой базы для формирова-
ния в республике таджикистан региональ-
ных структур обеспечения информацион-
ной безопасности.

К организационно-техническим методам 
обеспечения информационной безопасности 
республики таджикистан относятся:

-  создание и совершенствование системы 
обеспечения информационной безопасно-
сти республики таджикистан;

-  усиление правоприменительной деятельно-
сти органов исполнительной власти, вклю-
чая предупреждение и пресечение правона-
рушений в информационной сфере, а также 
выявление, изобличение и привлечение к 
ответственности лиц, совершивших пре-
ступления и другие правонарушения в этой 
сфере;

-  разработка, использование и совершенство-
вание средств защиты информации и мето-
дов контроля эффективности этих средств, 
развития защищенных телекоммуникацион-
ных систем, повышение надежности специ-
ального программного обеспечения;

-  создание систем и средств предотвращения 
несанкционированного доступа к обраба-
тываемой информации и специальных воз-
действий, вызывающих разрушение, уни-
чтожение, искажение информации, а также 
изменение штатных режимов функциони-
рования систем и средств информатизации 
и связи;

-  выявление технических устройств и про-
грамм, представляющих опасность для 
нормального функционирования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем:

- предотвращение перехвата информации по 

техническим каналам, применение крипто-
графических средств защиты информации 
при её хранении, обработке и передаче по 
каналам связи [2];

- контроль за выполнением специальных тре-
бований по защите информации[1];

-  контроль за действиями персонала в защи-
щенных информационных системах, под-
готовка кадров в области обеспечения 
информационной безопасности республики 
таджикистан [17].

Экономические методы обеспечения инфор-
мационной безопасности в сфере экономико-
правовых отношений включают в себя:

-  разработку программ обеспечения инфор-
мационной безопасности республики 
таджикистан и определение порядка их 
финансирования;

-  совершенствование системы финансирова-
ния работ, связанных с реализацией право-
вых и организационно-технических мето-
дов защиты информации, создание системы 
страхования информационных рисков 
физических и юридических лиц.

информационная безопасность республики 
таджикистан в сфере экономико-правовых отно-
шений является одной из составляющих нацио-
нальной безопасности республики таджикистан 
и оказывает влияние на защищенность нацио-
нальных интересов республики таджикистан в 
различных сферах жизнедеятельности общества 
и государства. Угрозы информационной безопас-
ности республики таджикистан и методы её обе-
спечения являются общими для всех сфер.

в каждой из них имеются свои особенности 
обеспечения информационной безопасности, свя-
занные со спецификой объектов обеспечения без-
опасности, степенью их уязвимости в отношении 
угроз информационной безопасности республики 
таджикистан. в каждой сфере жизнедеятельно-
сти общества и государства наряду с общими 
методами обеспечения информационной безо-
пасности республики таджикистан могут исполь-
зоваться частные методы и формы, обусловлен-
ные спецификой факторов, влияющих на состо-
яние информационной безопасности республики 
таджикистан.

согласно положениям Закона республики 
таджикистан о безопасности, экономическая 
безопасность – состояние защищенности наци-
ональной экономики от внутренних и внешних 
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условий, процессов и факторов, ставящих под 
угрозу её устойчивое развитие и экономическую 
независимость [13]. 

обеспечение информационной безопасности 
республики таджикистан в сфере экономико-
правовых отношений играет ключевую роль 
в обеспечении национальной безопасности 
республики таджикистан.

воздействию угроз информационной без-
опасности республики таджикистан в сфере 
экономико-правовых отношений наиболее под-
вержены:

 –  система государственной статистики;
- кредитно-финансовая система;
 –  информационные и учетные автоматизи-

рованные системы подразделений орга-
нов государственной власти, обеспечиваю-
щих деятельность общества и государства 
в сфере экономики;

-  системы бухгалтерского учета предприя-
тий, учреждений и организаций независимо 
от формы собственности;

-  системы сбора, обработки, хранения и 
передачи финансовой, биржевой, налого-
вой, таможенной информации и информа-
ции о внешнеэкономической деятельности 
государства, а также предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм 
собственности.

Переход к рыночным отношениям в эконо-
мико-правовых отношений вызвал появление 
на внутреннем рынке таджикистана многочис-
ленных зарубежных коммерческих структур-
производителей и потребителей информации, 
средств информатизации и защиты информа-
ции. Бесконтрольная деятельность этих структур 
по созданию и защите систем сбора, обработки, 
хранения и передачи статистической, финансо-
вой, биржевой, налоговой, таможенной инфор-
мации создает реальную угрозу безопасности 
республике таджикистан особенно в экономи-
ческой сфере.

 Аналогичные угрозы возникают при бес-
контрольном привлечении иностранных фирм 
к созданию подобных систем, поскольку при 
этом складываются благоприятные условия для 
несанкционированного доступа к экономиче-
ской информации и для контроля за процессами 
её передачи и обработки со стороны иностран-
ных спецслужб.

отсутствие предприятий национальных 

отраслей промышленности, разрабатывающих и 
производящих средства информатизации, теле-
коммуникации, связи и защиты информации, при-
водит к широкому использованию соответству-
ющих импортных средств, что создает угрозу 
возникновения технологической зависимости 
республики таджикистан от иностранных госу-
дарств.

серьезную угрозу для нормального функцио-
нирования экономики в целом представляют ком-
пьютерные преступления, связанные с проникно-
вением криминальных элементов в компьютер-
ные системы и сети казначейство, банков и иных 
кредитных организаций.

недостаточность нормативной правовой базы, 
определяющей ответственность субъектов сферы 
экономики за недостоверность или сокрытие све-
дений об их деятельности, препятствует нормаль-
ному функционированию субъектов. 

в то же время существенный экономический 
ущерб может быть нанесен вследствие разгла-
шения информации, содержащей финансово-
экономическую тайну. в системах сбора, обра-
ботки, хранения и передачи финансовой, бирже-
вой, налоговой, таможенной информации наибо-
лее опасны противоправное копирование инфор-
мации и ее искажение вследствие преднаме-
ренных или случайных нарушений технологии 
работы с информацией, несанкционированного 
доступа к ней. Это касается и органов государ-
ственной власти, занятых формированием и рас-
пространением информации о внешнеэкономиче-
ской деятельности таджикистана.

таким образом, основными мерами по обе-
спечению информационной безопасности 
республики таджикистан в сфере экономико-
правовых отношений являются:

-  организация и осуществление государ-
ственного контроля за созданием, разви-
тием и защитой систем и средств сбора, 
обработки, хранения и передачи статисти-
ческой, финансовой, банковской, налоговой 
и таможенной информации;

-  коренная перестройка системы государ-
ственной статистической отчетности в 
целях обеспечения достоверности, полноты 
и защищенности информации, осуществля-
емая путем введения строгой юридической 
ответственности должностных лиц за под-
готовку первичной информации, организа-
цию контроля за деятельностью этих лиц 
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и служб обработки и анализа статистиче-
ской информации, а также путем ограни-
чения коммерциализации такой информа-
ции;

-  разработка национальных сертифицирован-
ных средств защиты информации и внедре-
ние их в системы и средства сбора, обра-
ботки, хранения и передачи статистиче-
ской, финансовой, банковской, налоговой 
и таможенной информации;

-  разработка и внедрение национальных 
защищенных систем электронных платежей 

на базе интеллектуальных карт, систем 
электронных денег и электронной тор-
говли, стандартизация этих систем, а также 
разработка нормативной правовой базы, 
регламентирующей ее использование;

-  совершенствование нормативной право-
вой базы, регулирующей информационные 
отношения в сфере экономики;

-  совершенствование методов отбора и под-
готовки персонала для работы в системах 
сбора, обработки, хранения и передачи эко-
номической информации.
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История в лицах.
жИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА 

Аннотация. Сквозь призму биографии И.И. Дмитриева рассматривается его деятель-
ность на различных государственных постах. Отмечаются его заслуги как литератора 
и общественного деятеля. Приводятся многочисленные документы, характеризующие 
И.И. Дмитриева как выдающегося государственного чиновника, отличавшегося прямотой 
взглядов и достоинством благородного человека, с презрением относящегося к интригам и 
искательству.

Ключевые слова: Императорский Московский университет; обер-полицмейстер; 
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History in faces. 
LIFE AND STATE ACTIVITy oF IVAN IVANoVICH DMITRIEV

The summary. Through the prism of the biography of I.I. Dmitriev, his activities in various 
government posts are considered. His merits as a writer and public figure are noted. Numerous 
documents characterizing I.I. Dmitriev as an outstanding government official, distinguished by his 
direct views and the dignity of a noble person, who scorns intrigues and searches.

Key words: Imperial Moscow University, Chief of Police, Governor-General, Ministry of Justice, 
Senate, State Council, Committee of Ministers.

«Он службой знаменит равно царю и Фебу;
 мил людям за талант, за справедливость 

– небу». 

иван иванович дмитриев широко известен 
как литератор-сентименталист. его называли 
русским Лафонтеном, по имени знаменитого 
французского баснописца. Это являлось наи-
высшей похвалой для авторов басен. именно 
и.и. дмитриев уговорил и.А. Крылова посвя-
тить свою жизнь написанию басен, дав высокую 
оценку его творчеству и сказав, что писать басни 
у Крылова получается превосходно. Более того, в 
ранней юности А.с. Пушкин с почтением отно-
сился к и.и. дмитриеву и его творчеству. именно 
дмитриев способствовал поступлению Пушкина 
в Царскосельский лицей. и.и. дмитриев, вместе 
с н.М. Карамзиным, современниками считался 
реформатором и установителем русского литера-
турного языка, образователем поэтического вкуса 
в стихах, как Карамзин – в прозе. «дмитриев 
установил поэтический вкус», – писал Жуковский 
[9]. А в. Г. Белинский говорил о дмитриеве: «он 
был в некотором отношении преобразователь сти-
хотворного языка» [4].

нам, конечно, иван иванович дмитриев инте-
ресен как государственный деятель, действитель-
ный тайный советник (1819), член российс  кой 
академии (1797) и Министр юстиции российской 
империи (1810 г.).

иван иванович дмитриев – выходец из 

старинного дворянского рода, родился 10 сен-
тября 1760 года в родовом поместье, в селе 
Богородское Казанской губернии, в старинной 
дворянской семье, ведущей свой род от князей 
смоленских. детство провел в деревнях под 
сызранью. в возрасте восьми лет был отдан в 
пансион Манженя в Казани, где обучался фран-
цузскому языку, арифметике, рисованию. Затем 
учился в пансионе Кабрита, где кроме француз-
ского учил немецкий, историю и географию, рус-
ское правописание и математику. Когда ивану 
дмитриеву исполнилось одиннадцать лет, отец 
снова привез его в деревню, где мальчик про-
должил получать домашнее образование. в част-
ности, французский язык изучил, читая и пере-
водя романы (на русском тогда книг было мало). 
особенно любил переводить Лафонтена, перела-
гая басни не только по смыслу, но и в склад, т. 
е. стихами.

Через некоторое время семья из деревни пере-
ехала в симбирск, однако, в связи с восстанием 
е. Пугачева было принято решение о проживании 
в Москве. все деньги отец потратил на переезд в 
Москву, где вынужден был, оказавшись в чужом 
городе без родственников и знакомых, брать 
ссуды в банках. семья была стеснена в средствах, 
домашнее обучение прекратилось. 

в 1772 г. иван в 12-летнем возрасте был запи-
сан солдатом в лейб-гвардии семёновский полк. 
в мае 1774 г был привезен отцом в Петербург 
и поступил в этот полк на действительную 
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службу. в Петербурге он стал учиться в полко-
вой школе – и на сей раз недолго: екатерина II, 
отправившись в Москву, взяла с собой по одному 
батальону из каждого полка, и иван дмитриев 
попал в это число. После завершения подобной 
миссии он взял годовой отпуск и уехал на родину. 
вернувшись в Петербург с 1776 г. несколько лет 
провел в «скучной унтер-офицерской службе» 
[8, стр. 50]. в 1778 г. и. и. дмитриев получил 
звание сержанта. на службе его любили за дис-
циплинированность и веселый нрав, он был ком-
панейским офицером, балагуром и остроумным 
рассказчиком.

Под влиянием журналиста николая новикова 
иван дмитриев начал в 1777 г. писать стихи, 
впервые был опубликован в журнале новикова 
«санкт-Петербургские учёные ведомости». в 
1783 г. в Петербург приехал н. М. Карамзин. 
дмитриев и Карамзин часто встречались, обме-
нивались книгами, ходили в театр, мечтали об 
издании своего журнала. вскоре н. М. Карамзин 
начал издавать «Московский журнал», где печа-
тались и стихи и. и. дмитриева.

в 1787 г. и.и. дмитриев был произведен в 
прапорщики, в июле 1788 г., в связи с началом 
русско-шведской войны 1788–1790 гг. отпра-
вился с полком в поход к границе Финляндии. 
в боевых действиях не участвовал, но четыре 
месяца прожил походной жизнью на границе с 
Финляндией.

в 1790 г. сблизился с державиным, знаком-
ство с которым, по словам дмитриева, «открыло 
ему путь к Парнасу». в 1790 г. Карамзин начал 
издавать «Московский журнал», и дмитриев 
отдал туда все написанное в последние годы. его 
сказка «Модная жена» принесла ему литератур-
ную известность. Большой успех имело и сти-
хотворение «Голубок». н. М. Карамзин писал: 
«твои пьесы нравятся умным читателям» [18]. в 
1795 г. в Московской университетской типогра-
фии вышло первое издание его стихотворений 
под заглавием «и мои безделки», которая стала 
первой печатной книгой, в которой была исполь-
зована буква Ё. 

одновременно с литературными успехами, 
дмитриев продолжал продвигаться и по службе: 
в 1789 г. он был произведен в подпоручики, в 
1790 году в поручики, в 1793 г. стал капитан-
поручиком. но служба его тяготила, поэтому 
он нередко брал длительные отпуска и уезжал 
к себе на родину. в декабре 1796 г., сказавшись 

больным, в возрасте 36 лет и.и. дмитриев вышел 
в отставку в чине полковника с правом ношения 
нового мундира. 

в 1769 г. и.и. дмитриев и его товарищ 
в.и. Лихачев были арестованы по ложному 
доносу о том, что они, якобы, «умышляют» на 
жизнь государя [10, стр. 116]. Павел I поручил 
военному губернатору н.П. Архарову разобраться 
в этом деле. доносчик был найден, ложность 
доноса установлена. император лично объявил 
арестованным о том, что подозрения с них сняты. 

в мае 1797 г. по ходатайству наследника цеса-
ревича Александра Павловича и. и. дмитриев 
был назначен одним из четырёх товарищей мини-
стра департамента уделов. в июне 1797 г. в чине 
статского советника стал обер-прокурором 3-го 
департамента сената. «отсюда начинается уче-
ничество мое в науке законоведенья и знаком-
ство с эгоизмом, надменностью и раболепством 
двум господствующим в наше время страстям: 
любостяжанию и честолюбию. Здесь и знаком-
ства, и ласки основаны… на расчетах своекоры-
стия; эгоизм господствует во всей силе», – писал 
дмитриев [8, стр. 150]. сенат был завален мно-
жеством дел, решение которых не производи-
лось годами, бесчисленные челобитчики жили 
в Петербурге месяцами, отчаявшись добиться 
какого бы то ни было решения. 

вступив в новую для него сферу деятельно-
сти, и.и. дмитриев стремился исполнять обя-
занности согласуясь со своими представлениями 
о порядочности. «сколь ни удачен был для меня 
первый шаг на поприще гражданской службы, 
но я не без смущения помышлял о пространстве 
и важности обязанностей моего звания – быть 
блюстителем законов; одни охранять от умыш-
ленно кривых истолкований, другие приводить на 
память; ополчаться против страстей; бороться с 
сильными; не поддаваться искушениям; сносить 
равнодушно пристрастные толки и поклеп тяжу-
щихся или подсудимых, их покровителей или 
родственников; противоречить иногда особам, 
украшенным сединою, знаками отличий, давно 
приобретшим общее уважение. столь щекот-
ливые условия могли бы устрашить и опыт-
ного дельца, не только новичка в своем деле [8, 
стр. 150]. Пытаясь стоять на страже законности, 
дмитриев часто вступал в споры со своими кол-
легами. Как он писал в воспоминаниях: «едва 
ли проходила неделя без жаркого спора с каким-
нибудь из сенаторов, без невольного раздражения 
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их самолюбия» [8, стр. 150]. 
в 1798 г. дмитриев получил чин действитель-

ного статского советника и орден святой Анны 
2-й степени, о чем свидетельствует данный доку-
мент. 

Сената Нашего Обер-Прокурору Дмитриеву.
В вознаграждение отличной ревности и 

трудов, на пользу службы вами подъемлемых, 
и в знак монаршего нашего к вам благоволения 
всемилостивейше жалуем вас кавалером ордена 
святыя Анны второй степени, коего знаки на 
вас возлагая, уверены мы, что деятельностью 
и усердием вашим потщитесь удостоиться и 
вящей милости нашей.

В Павловске, Мая 29 дня 1799 года.
Павел.

третий департамент сената заведовал делами 
Малороссии, Польского края, Лифляндии, 
Эстляндии, Финляндии и Курляндии и должен 
был руководствоваться, кроме российских зако-
нов, Литовским статутом, Магдебургским правом 
и другими местными положениями на шведском, 
немецком и латинском языках. из них на рус-
ский были переведены только земское уложе-
ние, Литовский статут и Магдебургское право, 
причем перевод, по свидетельству дмитриева, 
был совершенно неудовлетворительным. Прочие 
законы вообще не были переведены и для поль-
зования ими необходимо было прибегать к 
помощи переводчиков, «ибо заведовавший поль-
скими делами не знал польского языка, а остзей-
ских провинций и Курляндии – ни немецкого, ни 
латинского».

и.и. дмитриев сделал представление генерал-
прокурору сената о необходимости проверить 
и исправить существующие переводы, переве-
сти остальные законы, и все это напечатать, но 
ничего так и не было сделано. Претерпев, кроме 
этой неудачи, много других неприятностей по 
службе, дмитриев 30 декабря 1799 г. вышел в 
отставку в чине тайного советника, купил себе 
деревянный домик с небольшим садом недалеко 
от Красных ворот в Москве, и вновь занялся 
литературным творчеством. 

По приглашению Александра I дмитриев вер-
нулся на службу и в феврале 1806 г. был назна-
чен сенатором 7-го (Московского) департамента 
сената ему было поручено наблюдать за сбором 
земского ополчения пяти губерний. императору 

нужен был честный человек, чтобы контролиро-
вать немалые средства, отпущенные на эти цели. 
За успешные труды он получил орден св. Анны 
I степени, сопровождаемый следующим посла-
нием от императора. 

Нашему Тайному Советнику и Сенатору 
Дмитриеву.

Желая изъявить особенное наше благоволе-
ние к отличному усердию и трудам, подъемле-
мым вами на пользу службы, всемилостивейше 
пожаловали мы вас кавалером ордена св. Анны 
первого класса, коего знаки, для возложения на 
вас, при сем препровождаются.

Александр.
В С. Петербурге.
Ноября 18, 1806 года.

в начале 1808 г. дмитриев был отправлен в 
рязань для проведения следствия о злоупотре-
блениях по тамошнему питейному откупу. Это 
поручение было дано и. и. дмитриеву непосред-
ственно государем.

Господин Тайный Советник, Сенатор 
Дмитриев!

Скопинский купец Пафнутьев и крестьянин 
Барона Строганова Уфимцев, бывшие поверен-
ными по винному откупу Рязанской губернии, 
доносят мне о разных злоупотреблениях содер-
жателей тамошних питейных сборов. Я пове-
леваю вам отправиться немедленно в Рязань, 
для произведения на месте подробного исследо-
вания по содержанию сего доноса, о котором 
Министр Юстиции доставит нам полное сведе-
ние. Обязанность ваша в сем случае будет ста-
раться обнаружить, сколько возможно, истину 
и о последствии мне донести.

Зная усердие ваше к службе, я уверен, что вы 
исполните в точности мое повеление, и тем еще 
более заслужите мою доверенность. Впрочем 
пребываю вам благосклонный

Александр.
Генваря 28 1808 года.
В С. Петербурге

Поручение императора и. и. дмитриев выпол-
нил со свойственным ему усердием. Были выяв-
лены факты коррупции и пресечены подобные 
действия в дальнейшем. За это и.и. дмитриев 
удостоился такого письма от Александра I.
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Господин Тайный Советник, Сенатор 
Дмитриев!

Видя из донесения вашего ко мне, сколь 
успешно произведено вами в Рязанской губер-
нии следствие о злоупотреблениях, происшед-
ших по тамошнему винному откупу, и признавая 
в полной мере ревность вашу к службе и испол-
нению моих повелений, я обязываюсь изъявить 
совершенное мое благоволение, пребывая впро-
чем вам благосклонный

Александр.
Октября 25 дня 1808 года.
В С. Петербурге.

Через месяц и.и. дмитриев инспектировал 
костромского губернатора Пасынкова, за что удо-
стоился благодарственного рескрипта. 

в 1810 г. дмитриев был назначен членом 
Государственного совета, а на следующий день 
– Министром юстиции и генерал-прокурором. 
Как отмечает А.Г. Звягинцев, не смотря на все 
старания предшественника и.и. дмитриева 
П.в. Лопухина, правосудие и прокурорский 
надзор не достигли того уровня, который требо-
вался. Процветала волокита, прокуроры полу-
чали мало средств на свое содержание, чинов-
ники назначались не по заслугам, а по протекции. 

вступив в должность Министра юстиции, 
и.и. дмитриев обнаружил ряд недостатков в его 
деятельности, среди которых он отмечал наличие 
лишних инстанций, что вело к проволочке дел; 
недостаточное назначение сумм на содержание 
судебных мест, особенно же Палат Гражданских 
и Уголовных; неравенство в жалованье и произ-
водстве в чины; представители палат могли зани-
мать свои должности и по истечении срока, уста-
новленного законом. 

и.и. дмитриев предложил ряд нововведений: 
вменить Министру юстиции в обязанность в 
конце каждого года. представлять на высочайшее 
усмотрение список всех сенаторов и ходатай-
ствовать о награждении знаком отличия, арендою 
или столовыми деньгами трех сенаторов, отли-
чившихся пред прочими деятельным участием 
в делах и беспристрастным суждением; издать 
тексты законов, упразднить некоторые проме-
жуточные инстанции. Что-то ему удалось. так, 
например, «департамент Министерства Юстиции 
вскоре очищен был от приказных трутней, при-
численных к нему не для службы, а единственно 

для получения даром чинов и отличий» [8, 
стр. 160]. 

Заседание Консультации, состоявшей из обер-
Прокуроров и трех Юрисконсультов по инициа-
тиве и.и. дмитриева стали проходить в отсут-
ствие Министра юстиции, чтобы не стеснять 
свободы каждого в изложении своего мнения и 
не давать ему ни малейшего направления. После 
Консультации составлялся журнал и за подписа-
нием всех присутствующих представляем был на 
рассмотрение и.и. дмитриеву. он, в свою оче-
редь, утверждал общее или частное мнение, или 
соглашение сенаторов на основании собствен-
ного заключения.

и.и. дмитриев поддерживал проект и.М. нау-
мова об открытии дома практического правоведе-
ния, который должен был стать «местом откры-
того адвокатства» [10, стр. 116]. однако пред-
ложение об учреждении в нескольких городах 
училищ законоведения для дворянских, мещан-
ских и купеческих детей с целью распростра-
нения юридического образования для судей и 
стряпчих, так и осталось предложением. 

весь 1811 г. и. и. дмитриев развивал бурную 
деятельность в Государственном совете по делам 
Законодательной комиссии. После проекта нового 
гражданского уложения приступили к рассмотре-
нию проекта М. М. сперанского об учреждении 
двух сенатов: Правительствующего и судебного. 
на основании этого проекта, Правительствующий 
сенат должен был состоять из Государственных 
Министров, главных начальников разных частей 
управления, и под председательством самого 
Государя, а в отсутствии его Государственного 
Канцлера. в судебном сенате председатель-
ствовал бы также сам император; в отсутствии 
же его, место председателя занимал бы один из 
высших государственных чинов, по высочай-
шему назначению. для надзора за порядком про-
изводства дел, в каждом отделении, назначался 
обер-Прокурор, а для высшего надзора за поряд-
ком дел в каждом округе назначался Генерал-
Прокурор, который был бы подчинен Министру 
юстиции и состоял бы в точной его зависимости. 
Хотя этот проект и был принят большинством 
голосов, и одобрен императором, но остался не 
приведенным в законную силу, вероятно, в связи 
с отставкой М.М. сперанского [1; 2; 3; 16; 22; 
26; 30].

По инициативе и.и. дмитриева была учреж-
дена Комиссия для рассмотрения переводов 
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уложения грузинского царя вахтанга, и Комиссия 
для рассмотрения неоконченных дел Финляндии, 
причем была ликвидирована Коллегия финлянд-
ских дел. 

в первый же год находясь в должности 
Министра юстиции и.и. дмитриев занялся тор-
гами по винному откупу. К делу он подошел со 
свойственной ему порядочностью, в результате 
чего казна пополнилась на несколько млн. руб. в 
1811 г. напечатан был старый перевод Литовского 
статута. Кроме выгоды, доставленной тем присо-
единенным польским губерниям и самим русским 
чиновникам в гражданской службе, сенатское каз-
начейство продажею статута получило знатное 
приращение в своих доходах. За это дмитриев 
получил орден св. Александра невского и еди-
новременное пособие в размере пятидесяти 
тысяч рублей. При этом от императора на имя 
и.и. дмитриева были отправлены следующие 
документы.

Грамота на орден св. Александра Невского
Божию милостью мы Александр первый, 

Император и Самодержец Всероссийский и 
прочая, и прочая, и прочая.

Нашему Тайному Советнику, Министру 
Юстиции Дмитриеву.

Во изъявление отличного нашего благоволе-
ния к благоразумной деятельности и ревност-
ным трудам, подъемлемым вами по званию, на 
вас возложенному, признали мы за благо пожа-
ловать вас кавалером ордена св. Александра 
Невского, коего знаки для возложения на вас при 
сем препровождая, императорскою нашею мило-
стью пребываем вам всегда благосклонны

Александр.
В С. Петербурге. Августа 30-го дня, 1810 

года.

Высочайший Рескрипт.
Иван Иванович! Желая изъявить вам особен-

ное внимание мое к отличному усердию и трудам, 
коими содействовали вы в успешном совершении 
винного откупа на будущее четырехлетие, при-
казал я Государственному Казначейству отпу-
стить вам пятьдесят тысяч рублей на счет 
доходов, по сей части столь нарочито приумно-
женных, Пребываю вам благосклонный

Александр.
В С. Петербурге.30 Августа 1810.

особенно много работы выпало на долю 
и.и. дмитриева во время отечественной войны 
1812 г. он следил за немедленным обнародова-
нием манифестов и указов чрезвычайной важно-
сти, подготовкой распоряжений по временному 
устройству и восстановлению подведомственных 
учреждений в областях, подвергшихся нападе-
нию французской армии, установлением режима 
военного положения, восстановления порядка 
и оказания содействия жителям местностей, 
пострадавших от неприятеля. Как и командую-
щий внутренней стражей граф е.Ф. Комаровский 
[6], и.и. дмитриев контролировал обеспечение 
рекрутских наборов и формирование воинских 
частей и ополчения. в обязанности дмитриева в 
это время входил надзор за соблюдением инте-
ресов казны, борьба со злоупотреблениями при 
поставках продовольствия и имущества для воен-
ного ведомства. При этом вся деятельность осу-
ществлялась в условиях кадрового голода, так как 
многие чиновники Министерства юстиции, дви-
жимые патриотическими чувствами, сами всту-
пали в действующую армию или народное опол-
чение. 

исполняя эти обязанности, и. и. дмитриев 
выявил ряд нарушений. так, например, некото-
рые министры вносили на утверждение Комитета 
министров договоры с подрядчиками минуя 
сенат; часто отдавались подряды на такую сумму, 
на которую подрядчик не имел законного права. 
Борьба с этими подрядами настроила министров 
против и. и. дмитриева. Управляющий канце-
лярией статс-секретарь Молчанов стал задержи-
вать донесения Министра юстиции императору 
на несколько недель или месяцев. 

Узнав о приближении французской армии к 
смоленску, и. и. дмитриев на всякий случай 
заготовил проект секретного ордера всем москов-
ским обер-прокурорам, тайно собрать важней-
шие бумаги, как по сенату, так и по вотчинному 
департаменту и Государственному архиву, чтобы 
в случае опасности оставления Москвы они 
могли быть тотчас отправлены, куда будет назна-
чено. Это было оправданное решение. в дальней-
шем при вступлении в Москву неприятеля начали 
в Петербурге по всем министерствам отправлять 
важные документы водным путем в олонецкую 
губернию, куда направлен был от министерства 
полиции чиновник, чтобы приготовить дома 
для хранения в них дел и проживания отправ-
ленных с ними от всех министерств приказных 
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служителей.
исполняя генерал-прокурорские обязан-

ности, и.и. дмитриев часто обращал внима-
ние Комитета министров на то, что его чинов-
ники нарушают закон и отступают от принятого 
порядка ведения дел, указывая, например, на то, 
что многие подряды вовсе не вызваны потребно-
стями военного времени. Это, конечно, вызывало 
сильное недовольство коллег. 

свою внутреннюю независимость и.и. дмит-
риев сохранял и в придворных кругах, где дер-
жался достаточно обособленно, ни с кем не сбли-
жаясь, сохраняя прямоту взглядов и достоинство 
благородного человека, с презрением относяще-
гося к интригам и искательству. служба зани-
мала много времени, тем более что он старался 
добросовестно и энергично исполнять свои обя-
занности. Как государственный чиновник и. и. 
дмитриев подчёркнуто стремился быть чуждым 
придворным нравам, следовать букве закона и 
собственным принципам. естественно, он вызы-
вал неудовольствие многих, приходилось всту-
пать в конфликты, например с управляющим 
делами Комитета министров П.с. Молчановым, 
с Г.р. державиным, ходатайство которого «по 
закону невозможно было удовлетворить». с пре-
кращением Александром I личных аудиенций 
в 1812 г. положение дмитриева весьма пошат-
нулось, и после ряда оскорбительных для него 
служебных столкновений он подал в отставку. 
однако Александр I отставку и.и. дмитриева 
не принял, предложив четырехмесячный отпуск, 
по возвращению из которого министр юстиции 
совместно с министром финансов продолжил 
отстаивать интересы государственной казны от 
коррупционных поползновений ряда откупщи-
ков. все это активизировало деятельность недру-
гов дмитриева, которые входили в ближайшее 
окружение императора. Под влиянием их доно-
сов, Александр I в 1814 г. удовлетворил проше-
ние министра юстиции об отставке. 

Высочайший Рескрипт,
Иван Иванович! Удовлетворяя неоднократно 

принесенным от вас просьбам, я увольняю вас 
от службы, и в знак благоволения моего к оной, 
назначаю вам пенсион по десяти тысяч рублей 
в год.

Пребываю вам благосклонный
Александр.
С. Петербург. Августа 30 дня 1814.

30 августа 1814 года и. и. дмитриев ушёл 
со всех постов, уехал в Москву, где ещё в конце 
1812 года купил участок у Патриарших прудов, и 
приступил к постройке дома по проекту извест-
ного архитектора А.Л. витберга, автора первона-
чального проекта храма Христа спасителя. Здесь 
и. и. дмитриев принимал литераторов, госу-
дарственных деятелей, в том числе и царя. он 
несколько раз переиздал собрание своих сочи-
нений, продолжал писать мемуары «взгляд на 
мою жизнь».

в 1816 г. императору вновь понадобился чест-
ный человек, которому он мог доверить важное 
дело. Александр I поручил и.и. дмитриеву воз-
главить Комиссию по рассмотрению просьб, 
подаваемых на высочайшее имя от жите-
лей разоренных неприятелем мест. При этом 
Государь наделил и. и. дмитриева правом назна-
чения членов Комиссии. в рескрипте на имя 
Московского военного Губернатора предписы-
валось Комиссии помогать только тем разорен-
ным, которые не получают жалованья и нуж-
даются в пропитании себя и семейства. в след-
ствие чего Комиссия и поставила себе в обязан-
ность и непременное правило уточнять данные о 
просителе чрез полицию и назначать в единовре-
менное пособие, соответственно званию и состо-
янию каждого, не свыше восьмисот и не менее 
двадцати пяти рублей. в случаях же, требовав-
ших отступления от этого правила, как-то в связи 
с многочисленного семейства просителя, или 
крайней бедности, несоразмерной с его званием, 
Председатель, по решению Комиссии; вносил 
через Графа Аракчеева записку, с назначением 
большего пособия, на высочайшее рассмотрение, 
и тогда Государь присылал на имя Председателя 
испрашиваемую сумму, часто же и превышаю-
щую, на счет собственных своих расходов, для 
отдачи просителю.

в частности, комиссия решала вопросы о 
назначении пособия жителям Москвы, пострадав-
шим от пожара и действий французской армии. 
всего комиссией было рассмотрено 20959 про-
шений, из которых на удовлетворение 15320 
было израсходовано 1 391 280 рублей. За чест-
ную работу дмитриев был награжден чином дей-
ствительного тайного советника и орденом свя-
того владимира I степени.

Указ Правительствующему Сенату.
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В особенном внимании на то усердие, с 
каковым бывший Министр Юстиции Тайный 
Советник Дмитриев содействовал попечению 
нашему о разоренных неприятелем жителях 
московских, приняв на себя, будучи в отставке, 
заботливую должность Председателя Комиссии, 
учрежденной в Москве по указу нашему 
30 Августа 1816 года, всемилостивейше жалуем 
его в Действительные Тайные Советники.

Александр
Москва Февраля 10-го 1818.

По случаю окончательного отчета 
Комиссии.

Иван Иванович! Полученный мною ныне окон-
чательный отчет Комиссии, под вашим предсе-
дательством учрежденной, о пособии разорен-
ным от неприятеля жителям Москвы оправдал 
вполне ту мою доверенность, с которою я пору-
чал дело сие вашему руководству и попечению, и 
ожиданиям моим удовлетворяет.

Я вменяю себе в удовольствие изъявить мою 
признательность к трудам, вами по сему пору-
чению понесенным, ныне же пожаловав вас кава-
лером ордена св. Владимира 1-й степени, и возла-
гаю на вас объявить мое благоволение и прочим 
членам Комиссии, содействовавшим вам в деле 
человеколюбия.

Пребываю вам благосклонный
Александр.
Царское село. 16 Июня 1819.

Высочайшая грамота по тому же случаю.
Божиею милостью мы Александр Первый, 

Император и Самодержец Всероссийский и 
прочая, и прочая, и прочая.

Нашему Действительному Тайному Советнику 
Дмитриеву.

В ознаменование отличного благоволения 
нашего к понесенным вами трудам в исполне-
нии особо возложенного нами на вас поручения, 
всемилостивейше жалуем вас кавалером ордена 
св. Равноапостольного Князя Владимира первой 
степени, знаки коего, препровождаемые при сем, 
повелеваем возложить на себя и носить по уста-
новлению.

Пребываем вам благосклонный
Александр.
Царское село. 16 Июня 1819.
Действительный Тайный Советник 1 класса 

К. Петр Лопухин.

Как мы видим, повышения по службе и.и. 
дмитриева происходили без малейших к тому 
исканий с его стороны. такова его счастли-
вая судьба, к которой, впрочем, неплохим дове-
ском были честность, порядочность, справедли-
вость, благородство, трудолюбие и современные 
взгляды на жизнь, основанные на православно-
монархической идеологии.

в последние годы и.и. дмитриев отдавал 
немало времени общественной работе. так, 
например, в 1807 г. бывший Министр Просве-
щения Граф Заводовский, выполняя распоряже-
ние императора, предложил дмитриеву принять в 
попечение как Московский Университет, так и все 
училища подведомого ему округа. и.и. дмитриев 
был членом: общества любителей российской 
словесности, общества истории и древностей 
российских, Физико-математического обще-
ства — при Московском университете; санкт-
Петербургской духовной академии; Казанского, 
Харьковского университетов; общества люби-
телей коммерческих знаний; общества учреж-
дения училищ по методу взаимного обучения, 
почетный член военного общества (по приглаше-
нию начальника Гвардейского Штаба, Генерал-
Адъютанта сипягина) [8].

Последние годы своей жизни дмитриев 
провёл почти безвыездно в Москве. 

Умер иван иванович в Москве 3 октября 1837 
года на 77-м году жизни. Похоронен на донском 
кладбище в Москве.

Cовременники о И.И. Дмитриеве:
А. и. тургенев о работе и. и. дмитриева на 

посту министра юстиции:
«иван иванович не ознаменовал ничем своего 

министерства, кроме одного важного в своих 
последствиях дела: он уничтожил постановле-
ние, к варварским нашим временам относящееся, 
которым коллежские секретари, потому только, 
что они секретари, могли покупать души, между 
тем как этого права не имели титулярные совет-
ники, и оно сопряжено было с чинами, дающими 
дворянство, то есть начиная с коллежского асес-
сора. Это остановило многих выходцев в дворян-
ство дробить наши и без того уже раздроблен-
ные дворянские имения и отняло jus cujunandi y 
тысячи борзописцев, которые выписывали себе 
крестьян из россии. вот памятник гражданской 
его деятельности; за то и клянут его память наде-
явшиеся на коллежские свои достоинства!» [27].

семья. Каких-либо сведений о личной жизни 
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поэта и государственного деятеля нет. известно 
лишь, что у мужчины была приемная дочь и вос-
питанница.

награды:
орден святой Анны 2 степени
орден святой Анны 1 степени
орден святого Александра невского
орден святого владимира 1 степени

Приложения

Отношение Императорской Российской 
Академии Непременного Секретаря Ивана 

Ивановича Лепехина
Милостивый Государь мой Иван Иванович!
Императорская Российская Академия, отда-

вая должную справедливость трудам вашим и 
знанию отечественного языка нашего, по пред-
ложению управляющего оною Павла Петровича 
Бакунина, г. Действительного Статского 
Советника, и по общему согласию всех присут-
ствовавших господ Академии членов, в собрание, 
бывшее сего 18 дня, избрала вас своим сочленом 
и возложила на меня, известя вас о сем избра-
нии, пригласить к будущему Академии собра-
нию, яко Действительного члена, о чем особли-
вою запискою буду иметь честь вас уведомить. 
Принеся усердное мое с сим избранием поздрав-
ление, с должным почтением имею честь быть

Вашего Высокоблагородия, Милостивого 
Государя моего, покорнейший слуга Иван 
Лепехин, Императорской Российской Академии 
Член и Непременный Секретарь.

1797.

Отношение бывшего Министра 
Просвещения Графа Заводовского

Милостивый Государь мой Иван Иванович!
Исполняя Высочайшую волю Государя 

Императора, чтобы предложить Вашему 
Превосходительству, не согласитесь ли Вы 
принять в попечение Ваше как Московский 
Университет, так и все училища подведо-
мого ему округа, и прошу вас, милостивый 
государь мой, почтить меня уведомлением о 
вашем тиа о расположении, для донесения Его 
Императорскому Величеству.

Имею честь быть с истинным почтением 
Вашего Превосходительства покорным слугою 
Г. Петр Заводовский.

С. Петербург,
Сентября 10 дня 1807.

Его Пр--ву И. И. Дмитриеву.

Диплом от Общества Любителей 
Российской Словесности, учрежденного при 
Императорском Московском Университете
Под Высочайшим Покровительством Всепре-

светлейшего, Державнейшего, Великого Государя 
Александра Первого Императора и Самодержца 
Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.

Общество Любителей Российской Словес-
ности, учрежденное при Императорском 
Московском Университете, уважив в особе Его 
Превосходительства, г. Тайного Советника, 
Сенатора, Члена Государственного Совета, 
Министра Юстиции и кавалера Ивана Ивановича 
Дмитриева сколько достохвальную любовь к 
учености и к отечественному языку, столько 
и благодетельное покровительство трудя-
щимся в российской словесности, признает Его 
Превосходительство Почетным членом.

Председатель, Статский Советник, Профе-
ссор и кавалер Антон Прокопович Антонский.

Действительный Член и Секретарь, Орди-
нарный Профессор Михаил Каченовский.

Мая 4 дня 1812.

Отношение Духовной Академии 
Ректора, Архимандрита Филарета (ныне 

Архиепископа Московского)
Превосходительный Господин,
Милостивый Государь!
Уже известно Вашему Превосходительству, 

что, при образовании в С Петербургской 
Духовной Академии Ученого Совета или Конфе-
ренции для поощрения и распространения духов-
ной учености, высшее начальство духовных 
училищ избрало вас Почетным членом оного 
сословия В следствие чего академический диплом 
на сие звание при сем имею честь представить, 
с приложением печатного акта Конференции 
Академической.

Вместе с признательностью сословия, кото-
рому Ваше Превосходительство не возбранили 
украситься Вашим именем, примите и от испол-
няющего поручение оного глубокое почитание и 
совершенную преданность, с которыми имею 
честь пребыть Вашего Превосходительства, 
Милостивого Государя, покорнейший слуга 
А. Ректор, Архимандрит Филарет.

23 Ноября 1814.
Его Пр-ву Тайному Советнику и Кавалеру Ив. 
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Ив. Дмитриеву.

Диплом от Общества Любителей 
Коммерческих знаний

Любовь к полезному.
Общество Любителей Коммерческих знаний, 

в уважение отличных заслуг к отечеству и усер-
дию к общему благу, признало Почетным своим 
членом Его Превосходительство господина 
Тайного Советника и орденов Св. Александра 
Невского и Св. Анны первого класса кава-
лера, Ивана Ивановича Дмитриева, в полной 
надежде, что он потщится содействовать цели 
Общества, средствами от него зависящими.

Президент Общества Граф Тормасов.
Директор Общества Петр Дружинин.
Секретарь Общества Алексей Померанцев.
Москва, 1817 Марта 12 дня.

От Действительных Членов Библиотеки 
при Гвардейском Штабе

Действительные Члены Библиотеки, с 
Высочайшего одобрения Государя Императора 
при Гвардейском Штабе открывшейся, непре-
менною обязанностию поставляют покорнейше 
просить Ваше Превосходительство почтить 
означенную Библиотеку принятием на себя 
звания Почетного оныя Члена.

Начальник Штаба Сипагин.
Старший Библиотекарь Гвардии Капитан и 

Кавалер Федор Глинка.
Его Пр--ву И. И. Дмитриеву.
№ 33.
22 Июня 1817.
С. Петербург.

Отношение Начальника Гвардейского 
Штаба, Генерал-Адъютанта Сипягина
Милостивый Государь Иван Иванович!
Члены Военного Общества, под Высочайшим 

покровительством при главном Гвардейском 
Штабе утвержденного, вменяя себе за честь 
войти в ближайшее сношение с отличными 
по дарованиям и заслугам соотечественни-
ками нашими, единогласно, по предложению 
моему, положили просить чрез меня Ваше 
Превосходительство удостоить их принятием 
звания Почетного члена Общества нашего. 
Надеясь, что Ваше Превосходительство не 
отвергните усердного предложения нашего, и 
спешу препроводить у сего и диплом.

Удовлетворяя при сем желанию Общества и 
собственному моему, и с истинным моим почте-
нием и таковою же преданностию имею честь 
быть

Вашего Превосходительства Покорнейший 
слуга Николай Сипягин.

С. Петербург,
23 Июня 1817.

Диплом от Общества Истории  
и Древностей Российских

Леета вечная помянух.
Под Высочайшим покровительством Всепре-

светлейшего, Державнейшего. Великого Государя 
Александра Первого, Императора и Самодержца 
Всероссийского, и пр. и пр. и пр.

Общество Истории и Древностей Российских, 
учрежденное при Императорском Московском 
Университете, уважив отличную любовь и рев-
ность к отечественной истории, признает 
чрез сие Его Превосходительство, Г. Тайного 
Советника и разных орденов кавалера Ивана 
Ивановича Дмитриева своим Почетным Членом, 
в совершенном удостоверении, что он будет 
содействовать сему сословию всем, что токмо 
успехам оного способствовать может. Дан в 
Москве, 1817.года, Сентября 22 дня.

Председатель Общества Майор и кавалер 
Бекетов.

Секретарь Общества Профессор и кавалер 
Двигубский.

Диплом от Совета Императорского 
Казанского Университета

Под Высочайшим покровительством Всепрес-
ве  тлейшего, Державнейшего, Великого Государя 
Александра Первого, Императора и Самодержца 
Всероссийского, и пр. и пр. и пр.

Совет Императорского Казанского Универ-
ситета, достодолжно почитая Его Превосхо-
дительство Господина Действительного 
Тайного Советника, Императорской Российской 
Академии Члена, Почетного Члена многих ученых 
Обществ, орденов Святого Александра Невского 
и Святыя Анны первого класса кавалера Ивана 
Ивановича Дмитриева, коего творения украсили, 
обогатили отечественную словесность и пребу-
дут образцом правильного, изящного российского 
слова, единогласно избрал его Почетным Членом 
своим, в несомненной надежде на его покрови-
тельство наукам и упражняющимся в оных.
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Ректор Иван Браун.
Секретарь Совета Барон Врангель.
Казань, Августа 4 дня, 1818.

Отношение того же Университета 
Ректора г. Брауна

Ваше Высокопревосходительство, Милос-
тивый Государь!

Императорского Казанского Университета 
Совет, в изъявление достодолжного высокопо-
читания к Вашему Высокопревосходительству, 
единогласно избрал вас в Почетные свои члены. 
Примите благосклонно, Ваше Высоко превосхо-
дительство, подносимый ныне диплом на сие 
звание, a с ним и усерднейшее прошение Совета 
Казанского Университета о покровительстве 
Вашем к его начинаниям и деяниям. Без содей-
ствия знаменитых особ науки не могут процве-
сти и водвориться в народе.

Вашего Высокопревосходительства, Милос-
тивого Государя, всепокорнейший слуга Ректор 
Иван Браун.

№ 1,595.
Сентября 7 дня 1818.
Его Высокопревосходительству г. Действи-

тельному Тайному Советнику и кавалеру Ив. Ив. 
Дмитриеву.

Адрес от С. Петербургского Вольного 
Общества Любителей 

Российской Словесности
Его Высокопревосходительству, Господину 

Действительному Тайному Советнику и кавалеру 
Ивану Ивановичу Дмитриеву.

Высочайше утвержденное С. Петербургское 
Вольное Общество Любителей Российской 
Словесности, будучи движимо неоднократно 
опытами покровительства вашего просве-
щению и стремления к подвигам благотворе-
ния, и уважая пользы, оказанные вами оте-
чественной словесности, поставило непре-
менным долгом засвидетельствовать Вашему 
Высокопревосходительству чувства своей глу-
бочайшей преданности, и в доказательство 
сего единодушно избрало вас, на основании 9-го 
параграфа первой части Устава четвертым 
Попечителем своим, определив журналом в 6-й 
день сего Декабря состоявшимся, поднести 
Вашему Высокопревосходительству, за подписа-
нием должностных членов, сей адрес.

С.-Петербург. Декабря дня 1818 года.

Председатель Граф Салтыков.
Помощник Председателя Федор Глинка.
Ценсор прозы Александр Боровков.
Ценсор поэзии Александр Крылов.
Ценсор библиографии Иван Гарцелис.
Библиотекарь Ив. Боровков.
Казначей Иван Ильин.

Отношение Председателя  
того же Общества

Милостивый Государь, Иван Иванович!
Уважая покровительство ваше просвещению 

и отдавая должную признательность пользам, 
оказанным Вашим Высокопревосходительством 
отечественному слову, Общество, на осно-
вании 9-го параграфа Высочайше утверж-
денного Устава своего, единодушно избрало 
вас, Милостивый Государь, Попечителем 
своим, и в заседании 9-го Декабря истек-
шего года, определило препроводить к Вашему 
Высокопревосходительству адресс за подпи-
санием должностных членов, твердо наде-
ясь, что вы, Милостивый Государь, не отре-
четесь принять на себя сего звания, и вместе 
с другими Попечителями: Князем Александром 
Николаевичем Голицыным, Графом Сергием 
Козмичем Вязмитиновым и Осипом Петровичем 
Козодавлевым сильным покровительством своим 
поддержите благую цель его: соревнования про-
свещению и благотворительности.

Препровождая к Вашему Высокопрево-
сходительству адресс сей, с совершенным высо-
копочитанием и глубочайшею преданностью 
честь имею быть

Милостивый Государь, Вашего Высокопре-
восходительства всепокорнейший слуга Граф 
Сергий Салтыков.

№ 636.
25 Декабря 1818
С. Петербург
 

Отношение Председателя Общества 
учреждения училищ по методе взаимного 

обучения
Милостивый Государь, Иван Иванович!
Высочайше учрежденное в 14 день Января 

сего года С. Петербургское Общество учреж-
дения училищ по методе взаимного обуче-
ния, желая иметь покровителя в особе Вашего 
Высокопревосходительства, определило, в засе-
дании своем 10 сего Февраля, просить вас о 
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принятии, на основании 6-го параграфа Устава, 
звания Почетного Члена оного.

Доводя о сем положении Общества до сведе-
ния Вашего Высокопревосходительства, и при-
лагая при сем экземпляр Высочайше утвержден-
ного Устава, честь имею уведомить, что надле-
жащий диплом, по изготовлении оного, немед-
ленно будет вам доставлен.

Милостивый Государь, Вашего Высокопре-
восходительства, всепокорнейший слуга Граф 
Федор Толстой.

С. Петербург.
№ 25.
23 Февраля 1819.
Его Высокопревосходительству И.И. Дмит-

риеву.

Отношение Председателя Академии 
Россий ской (нынешнего Министра 

Просвещения) Александра Семеновича 
Шишкова

Милостивый Государь мой Иван Иванович.
С величайшим удовольствием был я свидете-

лем, что Императорская Российская Академия, 
в торжественное собрание свое (сего месяца 
14 дня), увенчала стихотворные дарования и 
труды ваши почестью большой золотой медали. 
Приемля в том искреннее участие и разделяя 
оное со всем кругом людей, упражняющихся в 
словесности, я вас чистосердечно с тем поздрав-
ляю и, прося о продолжении вашего ко мне, 
толь приятного для меня, благорасположения, 
с истинным почитанием и преданностью имею 

честь быть
Вашего Превосходительства покорнейший 

слуга Александр Шишков.
Генваря 20 дня 1823.

Отношение Непременного Секретаря той 
же Академии Петра Ивановича Соколова
Ваше Высокопревосходительство, Милости-

вый Государь Иван Иванович.
Императорская Российская Академия, отда-

вая всю справедливость трудам Вашего Высоко-
превосходительства, принесшим великую пользу 
отечественной нашей словесности и уважая 
отличный дар в стихотворениях ваших, дающих 
вам полное право занять место между первыми 
российскими классическими писателями, поло-
жила в годовое торжественное свое собрание, 
бывшее в 14 день сего Генваря, увенчать оные 
почестью большой золотой медали.

На меня возложен лестный долг доставления 
сей медали к Вашему Высокопревосходительству, 
которую при сем препровождая, всепокорнейше 
прошу принять и искреннейшее уверение в том 
достодолжном к особе вашей высокопочитании 
и совершенной преданности с каковыми пребуду 
всегда

Вашего Высокопревосходительства покорней-
шим слугою Петр Соколов.

№ 22.
С.-Петербург.
22 Генваря 1823.
Его Высокопревосходительству г. Действ. 

Тайн. Сов. и кавалеру И.И. Дмитриеву.
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Специальность 5.1.2 – Публично-правовые 
(государственно-правовые) науки

О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЫХОДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ДОЛжНО  
ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ДОЛГО жДАТЬ

Аннотация. Ход событий, происходящих в настоящее время, становится необратимым. 
Ввиду того, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями, осуществляемыми 
коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену 
«попираемого США и их сателлитами международного права», приняла решение о выходе 
из Совета Европы. В рамках представленного исследования авторы подвергают анализу 
вопросы целесообразности действия ряда норм федерального чрезвычайного законодательства, 
связанных с необходимостью уведомления и информирования Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и Генерального секретаря Совета Европы об отступлении 
Российской Федерации от своих обязательств по международным договорам, связанным с 
ограничением прав и свобод граждан, а также о прекращении такого отступления в связи с 
отменой (прекращением действия) того или иного режима. Проведен анализ законодательства 
стран СНГ, регулирующего нюансы информирования и уведомления главами государств и 
уполномоченными органами Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Генерального секретаря Совета Европы.

Ключевые слова: Российская Федерация; Конституция; чрезвычайное положение; военное 
положение; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; Европейский суд по правам 
человека; ограничение прав и свобод человека; денонсация; общепризнанные принципы и нормы 
международного права.
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МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

oN THE LEGAL CoNSEquENCES oF THE wITHDRAwAL oF THE RuSSIAN 
FEDERATIoN FRoM THE CouNCIL oF EuRoPE: AMENDMENTS  

To THE EMERGENCy LEGISLATIoN SHouLD NoT TAKE LoNG To wAIT

The summary. The current course of events is becoming irreversible. In view of the fact that 
Russia does not intend to put up with the subversive actions carried out by the collective West in line 
with the imposition of a "rules-based order" to replace the international law trampled by the United 
States and its satellites," it decided to withdraw from the Council of Europe. Within the framework of 
the presented research, the authors analyze the issues of expediency of a number of norms of federal 
emergency legislation related to the need to notify and inform the Secretary General of the United 
Nations and the Secretary General of the Council of Europe about the withdrawal of the Russian 
Federation from its obligations under international treaties related to the restriction of the rights 
and freedoms of citizens, as well as the termination of such a retreat in connection with cancellation 
(termination) of a particular regime. The analysis of the legislation of the CIS countries regulating 
the nuances of informing and notifying heads of State and authorized bodies of the Secretary-General 
of the United Nations and the Secretary-General of the Council of Europe is carried out.

Key words: Russian Federation; Constitution; state of emergency; martial law; United Nations; 
Council of Europe; European Court of Human Rights; restriction of human rights and freedoms; 
denunciation; generally recognized principles and norms of international law.

Происходящие в современном международном 
пространстве события привели к тому, что россия 
приняла решение о прекращении своего уча-
стия в совете европы. такое участие продлится 
до конца 2022 года. Принятию данного решения 
способствовало демонстрирование недружествен-
ными россии странами евросоюза и нАто зло-
употреблений, связанных с имеющимся у них 
большинством в Комитете министров совета 
европы (КМсе), продолжение в течение длитель-
ного времени ситуации, направленной на «ликви-
дацию совета европы, а также существующего 
гуманитарно-правового пространства» [45].

Министерство иностранных дел российской 
Федерации выступило с заявлением, из которого 
следует, что для россии неприемлемо участие в 
превращении совета европы в платформу, пре-
следующую цель провозглашения западного пре-
восходства и самолюбования. 

П. толстой, глава российской делегации в 
ПАсе, высказался по рассматриваемой проблеме 
в духе того, что «совет европы преследует цель 
продвижения тенденции направленной на про-
возглашение русофобии». спикер указал на пред-
принимаемые россией меры по соблюдению прав 
российских граждан на Украине, о праве жителей 
донбасса на спокойную жизнь, о правах жителей 
Крыма на свободный выбор и на доступ к воде. 

К сожалению, призыв к диалогу оказался проиг-
норированным. 

25 февраля 2022 г. КМсе, учитывая поже-
лание Украины и Польши, дал старт процедуре 
приостановки членства россии в совете европы, 
и уже 26 февраля внеочередное заседание КМсе 
приняло обозначенное решение. 

Москва не заставила себя долго ждать и при-
няла соответствующие меры.

в соответствии со статьей 7 совета евро-
пы выход происходит на основании иници-
ативы государства-члена после уведомле-
ния Генерального секретаря совета европы. 
Учитывая длительность процедуры выхода из 
указанной организации, прекращение членства 
россии станет возможным в конце финансового 
года, при условии, что уведомление было сде-
лано в течение первых десяти месяцев финан-
сового года.  

выход из совета европы означает выход из 
всех его механизмов. Указанный факт ложится 
в основу отказа россии от европейской конвен-
ции по правам человека (еКПЧ), которая будет 
подлежать денонсированию вместе с уставом 
совета европы. вместе с тем, денонсирование 
не должно означать, что россия освобождается 
от ее обязательств по еКПЧ в отношении любого 
действия, которое явилось нарушением тех или 
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иных обязательств, и которые могли быть совер-
шены ею до даты вступления денонсации в силу.

европейская конвенция по правам человека 
отличается от иных международных договоров, 
затрагивающих права человека тем, что пред-
усматривает реально действующий механизм 
защиты таких прав. Любой гражданин государ-
ства, входящего в совет европы, вправе обра-
титься в европейский суд по правам человека 
(есПЧ) за защитой его прав. 

выход российского государства из совета 
европы предусматривает факт того, что граждане 
россии не смогут обращаться в есПЧ. 

22 марта 2022 г. есПЧ в резолюции о послед-
ствиях прекращения членства российской 
Федерации в совете европы указал на то, что 
россия 16 сентября 2022 года перестает быть 
высокой договаривающейся стороной евро-
ейской Конвенции о правах человека.

до указанной даты есПЧ будет продолжать 
рассматривать жалобы против россии, касающи-
еся нарушений Конвенции.

решение о приостановлении рассмотрения 
всех жалоб против россии от 16 марта 2022 г. 
отменяется [12].

Получается, что россияне смогут искать спра-
ведливость при нарушении их прав и свобод в 
российских судах. 

таким образом, в рассматриваемой фор-
мации национальная юрисдикция превали-
рует над международной. Указанная позиция 
была конституционализирована, нашла под-
тверждение, в том числе, в конституционных 
поправках 2020 года [16; 17; 18; 19; 21; 24; 
31; 42], дополнивших содержание статьи 79 
Конституции российской Федерации, согласно 
которой решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений междуна-
родных договоров российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конституции 
российской Федерации, не подлежат исполне-
нию в российской Федерации. данное предписа-
ние еще на стадии разработки проекта Закона «о 
поправке к Конституции российской Федерации» 
вызвало вопрос о возможном его противоречии 
содержанию статьи 15 основного закона нашей 
страны. однако следует отметить, что в статье 15 
Конституции российской Федерации закрепля-
ется, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. если международ-
ным договором российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила междуна-
родного договора. Это значит,  во-первых, что 
Конституция имеет безусловный приоритет над 
общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права. во-вторых, в положениях 
статьи 15 Конституции говорится об общепри-
знанных принципах и нормах международного 
права, которые имеют приоритет над нормами 
законов. речь идет о тех нормах, которые содер-
жатся в международных правовых актах, ратифи-
цированных российской Федерацией, не о реше-
ниях межгосударственных органов. Указанные 
решения в принципе носят рекомендательный 
характер для российской Федерации. и, соот-
ветственно, положение о том, что в российской 
Федерации не подлежат исполнению решения 
межгосударственных органов, результаты толко-
вания которых противоречат Конституции, явля-
ется полностью легитимным и соответствует 
общей тенденции приоритета национального 
законодательства над международным. 

17 марта 2022 г. есПЧ сообщил о приня-
тых мерах в отношении дел против российской 
Федерации в связи с нарушением работы почто-
вых служб. 

в связи с принятием резолюции Комитета 
Министров о том, что российская Федерация пре-
кращает быть членом совета европы с 16 марта 
2022 г., есПЧ приостановил рассмотрение всех 
жалоб против российской Федерации до тех пор, 
пока не оценит правовые последствия данной 
резолюции для работы суда [11].

в связи с нарушением почтового сообщения 
с россией с начала марта 2022 г., европейский 
суд по правам человека решил применить ряд 
мер в отношении всех дел против российской 
Федерации. исключения из них могут быть сде-
ланы только по решению Председателя суда, 
принятого по его собственной инициативе или 
по ходатайству сторон.

в частности, сообщается, что:
1. есПЧ будет продолжать регистрировать 

новые жалобы, которые могут быть им пред-
варительно рассмотрены с точки зрения при-
емлемости и по существу. суд будет запраши-
вать обсервации у Правительства и заявителей, 
только по делам, в которых возможно использо-
вание системы электронного обмена документами 
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с представителями заявителей (ecomms).
2. общего продления срока для подачи 

индивидуальной жалобы (ст. 35 европейской 
Конвенции по правам человека) применено не 
будет. вопрос соблюдения этого критерия при-
емлемости будет впоследствии рассматриваться 
судом с учетом всех исключительных обстоя-
тельств.

3. в делах, готовых к рассмотрению по 
существу, решения и постановления будут про-
должать приниматься. судебные акты будут 
публиковаться в базе данных суда hUDoc и 
стороны будут уведомляться об их вынесении 
только в делах, в которых возможно использова-
ние ecomms. в остальных делах стороны о них 
уведомляться не будут, и они, соответственно, не 
будут размещаться в hUDoc, пока не будет при-
нято иное решение.

4. в делах, в которых возможно использова-
ние ecomms, процессуальные сроки будут приме-
няться как обычно. в других делах новые сроки 
устанавливаться не будут, а течение уже установ-
ленных сроков будет приостановлено до тех пор, 
пока суд не примет иное решение.

5. входящая почта будет обрабатываться в 
обычном режиме. если есть возможность исполь-
зовать ecomms, исходящая почта будет направ-
ляться как обычно. в иных случаях корреспон-
денция не будет направляться до тех пор, пока не 
будет принято другое решение.

суверенность российской Федерации выра-
жается в верховенстве, независимости и само-
стоятельности осуществления государственной 
власти как внутри государства, так и на между-
народной арене [32]. 

Конституционный суд российской Федерации 
также подтвердил факт того, что постановления 
есПЧ не отменяют для российской юрисдикции 
приоритет Конституции российской Федерации 
[44].

отражая свою позицию Конституционный 
суд российской Федерации в постановлении 
от 19 апреля 2016 г. № 12-П, указывая на при-
оритет Конституции российской Федерации, 
сделал акцент на том, что международный 
договор может быть подписан и ратифициро-
ван российской Федерацией в случае, если его 
положения не противоречат положениям, пред-
усмотренным главой 1 Конституции российской 
Федерации, и не влекут ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в том смысле, в 

каком они предусмотрены главой 2.
начиная с 2014 года на фоне общего ухуд-

шения двусторонних отношений с ес, сША 
и рядом других стран, допускающих недруже-
ственные и ограничительные действия в отноше-
нии россии, преимущества нахождения страны 
в вто стали сокращаться ввиду экономических 
санкций. вместе с тем санкционное давление, 
оказываемое на россию в 2022 году, стало бес-
прецедентным по своим масштабам. в резуль-
тате таких мер российское государство, по сути, 
лишено статуса «наиболее благоприятствуемой 
нации» со стороны многих стран – членов вто*. 

сказанное подтверждает, что они противоре-
чат фундаментальным принципам организации, 
которые направлены на открытие рынков и обе-
спечение стабильных, безопасных, прозрачных и 
предсказуемых торговых отношений.

Прекращение членства российской Федерации 
в вто освободит нашу страну от всякого обяза-
тельства выполнять взятые на себя обязательства 
в дальнейшем.

Формирование института чрезвычайного поло-
жения происходило на международном и нацио-
нальном уровне [41]. 

так, статьей 15 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (заключена в г. 
риме 04.11.1950) установлено, что: «в случае 
войны или при иных чрезвычайных обстоя-
тельствах, угрожающих жизни нации, любая из 
высоких договаривающихся сторон может при-
нимать меры в отступление от ее обязательств 
по настоящей Конвенции только в той степени, 
в какой это обусловлено чрезвычайностью обсто-
ятельств, при условии, что такие меры не про-
тиворечат другим ее обязательствам по между-
народному праву». Указанным международным 
актом введено необходимое условие по информи-
рованию Генерального секретаря совета европы 
договаривающейся стороной об отступлении от 
своих обязательств, о вводимых ею мерах, о при-
чинах их принятия, а также о дате прекращения 
действия таких мер и возобновлении осущест-
вления положений Конвенции в полном объеме» 
[34, стр. 32-53].

Международным пактом о гражданских и 
политических правах (принят 16 декабря 1966 г. 
Генеральной Ассамблеей оон) продублированы 
нормы подобного содержания [23]. названный 
международный акт предусматривает, что чрез-
вычайное положение является условием для 
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отступления стороной от принятых ею обяза-
тельств. о чрезвычайном положении должно 
быть объявлено официально [43].

Анализ законодательства стран снГ позволяет 
сделать вывод о том, что подобные процедуры 
прописаны и в законодательстве стран – бывших 
республик, входивших в состав ссср.

так, в законе республики Армения предусмо-
трено, что об объявлении чрезвычайного поло-
жения незамедлительно уведомляются руково-
дители аккредитованных в республике Армения 
дипломатических представительств, консульских 
учреждений и международных организаций, гене-
ральные секретари организации объединенных 
наций и совета европы, а также представитель-
ства и секретариаты республики Армения в меж-
дународных организациях» [6, часть 5 статьи 3].

отметим, что законами республики Узбекистан 
[5, ст. 32], Кыргызской республики [3, ст. 36], 
республики Беларусь [7, ст. 32] предусмотрены 
аналогичные положения.

российское чрезвычайное законодатель-
ство предусматривает необходимость уведом-
ления и информирования Генерального секре-
таря организации объединенных наций и 
Генерального секретаря совета европы о вве-
дении чрезвычайного положения или военного 
положения.

так, статьей 37 Федерального конституцион-
ного закона «о чрезвычайном положении» уста-
новлены особенности уведомления и информи-
рования организации объединенных наций и 
совета европы о введении чрезвычайного поло-
жения и прекращении периода его действия [1].

Указанное полномочие возложено на феде-
ральный орган исполнительной власти, веда-
ющий вопросами иностранных дел, кото-
рый исходя из международных обязательств 
российской Федерации, вытекающих из меж-
дународного законодательства [9; 10] в течение 
трех дней должен уведомить Генерального секре-
таря организации объединенных наций и про-
информировать Генерального секретаря совета 
европы о введении временных ограничений прав 
и свобод граждан, составляющих отступления 
от обязательств по международным договорам, 
об объеме таких отступлений, а также о причи-
нах, которые лежат в основе принятия указан-
ного решения.

на Министерство иностранных дел россий-
ской Федерации в соответствии с указанным 

Федеральным конституционным законом помимо 
указанного полномочия возложена обязанность 
информировать о прекращении периода дей-
ствия чрезвычайного положения и о возобнов-
лении в полном объеме действия положений 
международного законодательства  соответ-
ственно Генерального секретаря организации 
объединенных наций и Генерального секретаря 
совета европы.

Глобальные угрозы, возникающие перед 
российской Федерацией [20; 25; 26; 27; 36; 38], 
свидетельствуют о необходимости опоры на чрез-
вычайное законодательство [37] создания и пра-
вового регулирования такого специального меха-
низма как институт правового режима военного 
положения, который выступает неотъемлемым 
элементом обеспечения национальной безопас-
ности российского государства [13; 22; 33; 35; 
39; 40]. 

Проиллюстрируем еще один пример, когда 
уже Президент российской Федерации уве-
домляет Генерального секретаря организации 
объединенных наций и информирует Гене-
рального секретаря совета европы об отступле-
нии российской Федерации о введении военного 
положения и его отмене (прекращении его дей-
ствия).

так, статьей 22 Федерального конституци-
онного закона «о военном положении» уста-
новлено, что при введении военного положе-
ния на территории российской Федерации или в 
отдельных ее местностях глава российского госу-
дарства уполномочен уведомить Генерального 
секретаря организации объединенных наций (а 
через него государств – участников организации 
объединенных наций) и проинформировать 
Генерального секретаря совета европы об отсту-
плении российской Федерации об отступлении 
российской Федерации от своих обязательств по 
международным договорам, связанном с ограни-
чением прав и свобод граждан [2].

обратим внимание на установленную законо-
дательством обязанность Президента российской 
Федерации уведомлять Генерального секретаря 
организации объединенных наций (а через 
него государств – участников организации 
объединенных наций) и информировать 
Генерального секретаря совета европы о дате, с 
которой российская Федерация прекращает ука-
занное в пункте 1 статьи 22 названного закона 
отступление в связи с отменой (прекращением 
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действия) военного положения.
Законом Кыргызской республики установлено, 

что «в случае введения военного положения на 
всей территории Кыргызской республики или в 
отдельных ее местностях Президент Кыргызской 
республики во исполнение международных обя-
зательств Кыргызской республики принимает 
меры по уведомлению Генерального секретаря 
организации объединенных наций (а через него 
государств-членов организации объединенных 
наций) об отступлении Кыргызской республики 
от своих обязательств по международным дого-
ворам в связи с введением военного положения 
и ограничением прав и свобод граждан.

Президент Кыргызской республики при-
нимает меры по уведомлению Генерального 
секретаря организации объединенных наций 
(а через него государств-членов организации 
объединенных наций) о возобновлении Кыргыз-
ской республикой своих обязательств по между-
народным договорам в связи с отменой военного 
положения» [4, ст. 21].

Законом республики Беларусь предписано, 
что «в случае введения в соответствии с настоя-
щим Законом военного положения республикан-
ский орган государственного управления, веда-
ющий вопросами иностранных дел, согласно 
международным обязательствам республики 
Беларусь, вытекающим из Международного 
пакта о гражданских и политических правах, в 

трехдневный срок с момента введения военного 
положения информирует Генерального секретаря 
организации объединенных наций о временных 
ограничениях (приостановлении) прав и свобод 
граждан, составляющих отступления от обяза-
тельств по указанным международным догово-
рам, об объеме этих отступлений и о причинах 
принятия такого решения.

республиканский орган государственного 
управления, ведающий вопросами иностран-
ных дел, информирует Генерального секре-
таря организации объединенных наций о дате 
отмены в соответствии с настоящим Законом 
военного положения и о возобновлении в полном 
объеме действия положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах» [8, 
ст. 27].

По итогам проведенного исследования норм 
российского чрезвычайного законодательства, 
соответствующих нормативных правовых актов 
государств-членов снГ, с учетом сложившейся 
ситуации относительно  выхода в перспек-
тиве российской Федерации из состава совета 
европы представляется необходимым принятие 
Федерального конституционного закона о внесе-
нии изменений в действующие федеральные кон-
ституционные законы: «о чрезвычайном поло-
жении» (в плане исключения из текста статьи 37 
указанного Закона) и «о военном положении» 
(признание утратившей силу статьи 22). 

Примечания

* если индивидуальные санкции были введены против конкретных лиц (что с формальной точки зрения не 
позволяло говорить об агрессивных действиях в отношении государства), то секторальные подставили под 
удар важнейшие отрасли отечественной экономики. По своей природе экономические санкции предназна-
чены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между российской Федерацией 
и другими государствами.
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КОНВЕНЦИЯ СОДРУжЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
О СТАНДАРТАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ: ОТКРЫТОЕ 

ПРОСТРАНСТВО МЕжДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Приводится подробный обзор основных мероприятий (пленарное заседание, 
круглые столы, выставка) международной научно-практической конференции «Конвенция 
СНГ о стандартах демократических выборов: открытое пространство международного 
сотрудничества», которая состоялась 15 сентября и 6–7 октября в Санкт-Петербурге в 
Таврическом дворце и Российском государственном педагогическом институте им А.И. Герцена 
(РГПУ) с участием сенаторов и депутатов парламентов государств – участников МПА 
СНГ, руководителей и представителей органов администрирования выборов, международных 
организаций, ученых и экспертов. 

Ключевые слова: миссия наблюдателей СНГ; международное наблюдение; конвенция; 
стандарты демократических выборов; электоральные технологии; достоверность и 
прозрачность выборов; правовое просвещение; общественное наблюдение; молодежное 
сотрудничество; молодежные избирательные комиссии; волонтерство; координационный 
совет избирательных органов СНГ; иностранное вмешательство в организацию и проведение 
выборов и референдумов; электоральная безопасность; зарубежные избирательные участки; 
соотечественники; цифровые массмедиа; цифровые технологии в избирательном процессе; 
дистанционное электронное голосование. 



169

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

AMBuRTSEV R.A.
EREMENKo E.V.

MuSHKET I.I.

CIS CoNVENTIoN oN THE STANDARDS oF DEMoCRATIC ELECTIoNS: 
oPEN SPACE FoR INTERNATIoNAL CooPERATIoN

The summary. The article gives a detailed overview of the main events (plenary session, round 
tables, exhibition) of the International Research and Practice Conference «CIS Convention on the 
Standards of Democratic Elections: Open Space for International Cooperation», which took place on 
15 September and 6–7 October in St Petersburg's Tavricheskiy Palace and Herzen University with 
participation of senators and parliamentarians of the IPA CIS member states, heads and representatives 
of election administration bodies, international organizations, scientists and experts.

Key words: CIS observer mission; international observation; convention; democratic election 
standards; electoral technology; credibility and transparency of election; legal education; public 
observation; youth cooperation; youth election commissions; volunteering; CIS coordinating council 
of election administration bodies; foreign interference in the organization and conduct of elections and 
referenda; electoral security; external polling stations; compatriots; digital media; remote e-voting.

в сентябре – октябре 2022 г. (15 сентября 
и 6–7 октября) в санкт-Петербурге состоялась 
международная научно-практическая конферен-
ция «Конвенция снГ о стандартах демократиче-
ских выборов: открытое пространство междуна-
родного сотрудничества».

Конференция была посвящена 20-летию под-
писания в Кишиневе Конвенции о стандар-
тах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах — участниках 
содружества независимых Государств.

организаторами мероприятия выступили 
Межпарламентская Ассамблея государств — 
участников снГ, исполнительный комитет 
снГ и Центральная избирательная комиссия 
российской Федерации.

Аналитическое обеспечение и методиче-
ское сопровождение конференции осуществлял 
Международный институт мониторинга разви-
тия демократии, парламентаризма и соблюде-
ния избирательных прав граждан государств 
— участников МПА снГ (МиМрд МПА снГ).

на пяти тематических круглых столах конфе-
ренции были рассмотрены такие вопросы как: 
стандарты демократических выборов; участие 
молодежи в избирательном процессе; лучшие 
практики организации выборов; наблюдение за 
выборами; правовое просвещение граждан в 

электоральной сфере. 
в рамках конференции состоялась выставка 

«Передовые технологии в избирательном про-
цессе». её организаторами стали Центральная 
избирательная комиссия российской Федерации 
и Центральная комиссия по выборам и прове-
дению референдумов Кыргызской республики.

всего в конференции в очном и заочном (дис-
танционном) форматах приняли участие более 
500 человек, в том числе:

- из стран — участников содружества 
независимых Государств (Азербайджанской 
республики, республики Армения, респуб-
лики Беларусь, республики Казахстан, 
Кыргызской республики, республики 
Мол д о ва ,  ро с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и , 
респуб  лики таджикистан, республики 
Узбекистан);

- из 15 стран, не являющихся участниками 
снГ (народной республики Бангладеш, 
Королевства Бельгия, республики Бурунди, 
Арабской республики египет; итальян ской 
республики; республики ирак; Китайской 
народной республики; республики Корея; 
Латвийской республики; республики 
н и к а р а г у а ,  р е с п у б л и к и  с е р б и я , 
Королевства  таиланд ;  ре спублики 
Филип пины, Центральноафриканской 
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республики, Южно-Африканской респуб-
лики).

на конференции выступили сенаторы и депу-
таты национальных парламентов; 

- руководители и представители органов 
администрирования выборов из 17 госу-
дарств (республики Армения, республики 
Беларусь, Кыргызской республики, россий-
ской Федерации, республики таджикистан, 
респуб лики Узбекистан, Арабской респуб -
лики египет, республики сербия, Центра-
льноафриканской республики, народной 
республики Бангладеш, респуб лики 
Бурунди, республики ирак, республики 
Корея, республики никарагуа, Королевства 
таиланд, республики Филип пины и Южно-
Африканской респуб лики);

- руководители и представители десяти 
международных организаций (всемирной 
ассоциации избирательных органов, Меж-
парла ментского союза, Парламентской 
Ассамблеи оБсе, Парламентской Ассам-
блеи одКБ, Парламентской Ассамблеи 
тюркских государств, Парла ментской 
Ассамблеи Черноморского Экономического 
сотрудничества, Парламентского собра ния 
союза Беларуси и россии, Центрально-
американского парламента);

- представители образовательных и научно-
исследовательских учреждений, эксперты 
из стран содружества. 

Конференция открылась в Международный 
день демократии 15 сентября 2022 года в 
российском государственном педагогическом 
университете им. А. и. Герцена круглым столом 
«Участие в выборах как фактор правового про-
свещения и воспитания молодежи».

Модератор, проректор рГПУ им. А.и. Гер-
цена, кандидат юридических наук, доцент 
Д.Е. Мерешкин, открывая круглый стол, под-
черкнул его важность в предоставлении студен-
там возможности задать вопросы ученым и прак-
тикам, а также принять участие в обсуждение 
проблем электоральной направленности.

Генеральный секретарь совета МПА снГ 
Д.А. Кобицкий поздравил участников с Между-
народным днем демократии, отметив, что пра-
вовое просвещение и воспитание молодежи 
является необходимым условием стабильного 
демократического развития общества. «только 
через знание и понимание прав и обязанностей 

формируется уважение к принятым демократиче-
ским путем решениям, доверие к избирательным 
процедурам», – отметил д.А. Кобицкий.

Приветственное слово участникам кру-
глого стола направили председатель комитета 
Государ ственной думы Федерального собрания 
российской Федерации по науке и высшему обра-
зованию, кандидат юридических наук, доцент 
С.В. Кабышев; ректор российского государ-
ственного педагогического университета им. 
А.и. Герцена, доктор педагогических наук, про-
фессор С.В. Тарасов.

выступая перед участниками круглого стола 
ректор санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных техноло-
гий и дизайна, Председатель совета ректо-
ров вУЗов санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, доктор технических наук, профессор 
А.В. Демидов подчеркнул роль молодежи в 
решении проблем, стоящих перед государством 
и обществом.

ректор Белгородского государственного тех-
нологического университета им. в.Г. Шухова, 
доктор экономиче ских наук,  профе ссор 
С.Н. Глаголев в своём выступлении подчер-
кнул, что рост политической культуры молодежи 
– необходимое условие для развития граждан-
ского общества. 

По его мнению, важно совершенствовать наи-
более эффективные формы работы по широкому 
вовлечению молодежи в избирательные про-
цессы. «Это требует не только создания комфорт-
ных условий голосования, но и развития цифро-
визации электоральных процессов, в том числе 
– создание надежной и легитимной возможности 
удаленного выбора», – отметил с.н. Глаголев.

По мнению ректора российского государ-
ственного гидрометеорологического универ-
ситета, кандидата юридических наук, доцента 
В.Л. Михеева, особенно важно развивать право-
вое просвещение и воспитание молодежи именно 
на пространстве содружества, где есть сплочен-
ность и общее понимание ценностей.

ректор санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, доктор 
экономических наук О.Г. Смешко обратился к 
молодым участникам круглого стола, подчер-
кнув, что заявленная тема имеет для них особую 
важность. «вам строить будущее наших регио-
нов, мы смотрим на вас с надеждой. верим, что 
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вы будете прилагать максимум усилий для того, 
чтобы государство крепло и развивалось», – 
сказал о.Г. смешко.

«развитие электоральной культуры моло-
дежи, совершенствование системы правового 
просвещения – один из ключевых приорите-
тов для нашей страны. и подтверждение тому 
– объявленный 2023 год Президентом россии 
владимиром Путиным годом педагога и настав-
ника», – подчеркнул на открытии мероприятия 
исполнительный директор российского фонда 
свободных выборов М.А. Лесков. 

он рассказал о возрастающей активности 
молодежи на выборах: общее число молодёжи 
среди российских избирателей превышает 30 
процентов, в составах избирательных комиссий 
18% составляют люди от 18 до 35 лет.

М.А. Лесков отметил значительный вклад 
МиМрд МПА снГ в развитии правовой куль-
туры молодежи, через такие востребованные 
практики, как проведение международных сту-
денческих интернет-олимпиад и организации 
Международной молодежной парламентской 
школы.

Заместитель руководителя секретариата 
совета МПА снГ – директор МиМрд МПА 
снГ, доктор юридических наук, профессор 
И.И. Мушкет в своём докладе проанализиро-
вал участие молодежи в выборах и референдумах 
на пространстве содружества. Коснувшись про-
блемы аполитичности молодых людей, он отме-
тил, что важно, чтобы молодые люди не просто 
приходили на избирательные участки потому что 
«им так сказали, а приходили осознанно, пони-
мая смысл своих действий».

«достижение этой цели возможно только 
если молодежь вовлечена в политические про-
цессы, не остается в стороне от жизни общества, 
не чувствует себя находящейся в «параллельной 
жизни», не связанной с государственными инсти-
тутами», – сказал и.и. Мушкет.

директор МиМрд МПА снГ проинформи-
ровал участников круглого стола о работе, кото-
рая ведётся в государствах — участниках МПА 
снГ по вовлечению молодых людей в актив-
ную политическую жизнь, важнейшей частью 
которой являются избирательные процессы. он 
также рассказал о мероприятиях по правовому 
просвещению и воспитанию молодежи, кото-
рые проводит Международный институт мони-
торинга развития демократии и его филиалы 

в Азербайджанской республике, республике 
Армения, Кыргызской республике и республике 
Молдова, отметил значимость проводимой 
работы для формирования высокого уровня пра-
восознания [3; 10; 14; 16] и правовой культуры 
граждан [11; 12; 13].

о проблеме уклонения молодёжи от изби-
рательного процесса говорил главный учёный 
секретарь высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки россии, президент союза крими-
налистов и криминологов, доктор юридических 
наук, профессор И.М. Мацкевич. 

«Молодёжь должна видеть результаты своей 
деятельности здесь и сейчас. даже год-два для 
них очень много, а выборы это всё-таки процесс 
на будущее. Молодые люди искренни, честны, 
болезненно реагируют на несправедливость», – 
отметил докладчик. 

Поэтому, по его мнению, важно активно про-
пагандировать роль молодых в избирательном 
процессе, объяснять законодательство о выбо-
рах – с указанием преимуществ и недостатков, 
которые есть у любой избирательной системы, 
вовлекать в совершенствование избирательных 
технологий, совместно разбирать программные 
продукты для голосования. 

спикер также выступил за введение юри-
дической ответственности за отказ в участии в 
выборах.

ректор Кулябского государственного универ-
ситета имени А. рудаки, Председатель Комитета 
Маджлиси милли Маджлиси оли республики 
таджикистан по обеспечению конституцион-
ных основ, прав и свобод человека, гражданина 
и законности, член Постоянной комиссии МПА 
снГ по правовым вопросам, доктор юридиче-
ских наук, профессор Д.С. Рахмон рассказал об 
опыте работе с молодёжью в таджикистане, где 
её участие в выборах стало традицией и факто-
ром правового воспитания молодёжи [7].

«исследования и наблюдения участия моло-
дёжи на выборах позволяют сделать выводы о 
том, на каком уровне формируется правовое вос-
питание и правовая культура молодёжи и каков 
уровень влияния выборов на этот процесс», – 
сказал д.с. рахмон. 

По его словам, участие в выборах вырабаты-
вает в сознании молодёжи уверенность в том, что 
их личность, их голос играет роль в формирова-
нии государственной власти, мотивирует стрем-
ление к самореализации и личностному росту, 
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повышает патриотизм и отзывчивость, разви-
вает открытость, дружелюбие, положительное 
отношение к властям, дает возможность ощутить 
силу в защите своих прав и прав родных и близ-
ких, в значимости правовой культуры личности 
и общества [8; 9; 15].

Председатель избирательной комиссии 
Ленин градской области М.Е. Лебединский пред-
ставил доклад «деятельность молодёжных изби-
рательных комиссий как форма правового про-
свещения молодёжи. опыт Ленинградской обла-
сти».

в своём выступлении он отметил, что научить 
молодого человека жить в условиях современ-
ного демократического государства и общества, 
понимать общественно-политические процессы, 
способствовать их активной жизненной и граж-
данской позиции, знанию своих прав и свобод 
– важнейшая государственная задача, в решении 
которой активное непосредственное участие при-
нимают избирательные комиссии.

«считаю, что уже не актуальны рассужде-
ния о пассивности молодого поколения, нежела-
нии участвовать в выборах. Мы видим у сегод-
няшней молодежи активный интерес к участию 
в общественно-политической жизни, к выборам. 
они полны желания и решимости принимать 
активное участие в строительстве собственного 
будущего, развитии своей страны, содейство-
вать демократическим преобразованиям, разви-
тию гражданского общества. Эту созидательную 
активность необходимо поддерживать и разви-
вать», – подчеркнул М.е. Лебединский.

в ходе круглого стола также прозвучали 
доклады заместителя декана по международ-
ной деятельности факультета международных 
отношений Белорусского государственного уни-
верситета, директора Центра международных 
исследований факультета международных отно-
шений Белорусского государственного универ-
ситета О.Н. Лешенюка (об обеспечении изби-
рательных прав учащейся молодежи), профес-
сора кафедры гражданского права ереванского 
государственного университета, доктора юри-
дических наук, профессора В.Д. Аветисяна (о 
влиянии электронных сМи на участие моло-
дежи в электоральных процессах), прорек-
тора по безопасности Белгородского государ-
ственного технологического университета им. 
в.Г. Шухова, кандидата юридических наук, 
доцента В.И. Борисовского (о практике работы 

университета с молодыми избирателями), пер-
вого проректора санкт-Петербургского академи-
ческого университета им. Ж.и. Алферова, канди-
дата юридических наук, доцента Д.А. Мохорова 
(о роли МПА снГ в правовом воспитании совре-
менной электоральной молодежи), эксперта 
МиМрд МПА снГ, и.о. заведующего кафедрой 
мировой политики, заместителя декана факуль-
тета международных отношений сПбГУ, члена 
экспертной группы при Комитете по внешним 
связям санкт-Петербурга и российской ассоци-
ации политической науки, кандидата политиче-
ских наук, доцента Д.Н. Барышникова (о меж-
дународном образовательном сотрудничестве 
в сфере правового просвещения молодежи») и 
других участников.

По завершению выступлений состоялась 
дискуссия, в которой приняли участие прорек-
тор Московского государственного юридиче-
ского университета им. о.е. Кутафина, канди-
дат юридических наук, доцент М.В. Мажорина, 
начальник кафедры государства и права санкт-
Петербургского университета ГПс МЧс россии 
им. е.н. Зиничева, кандидат юридических наук, 
доцент С.Б. Немченко, доцент кафедры консти-
туционного и административного права северо-
Западного института управления рАнХиГс, кан-
дидат юридических наук И.С. Алехина, эксперт 
Центра международных исследований факультета 
международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета, phD А.С. Бояшов 
и другие.

в работе круглого стола приняли уча-
стие полномочный представитель Маджлиси 
оли республики таджикистан в МПА снГ 
Б.А. Сафар зода, руководители Бакинского, 
ереванского, Бишкекского и Кишиневского фили-
алов МиМрд МПА снГ.

основные мероприятия конференции состо-
ялись 6 и 7 октября 2022 года в таврическом 
дворце – штаб-квартире Межпарламентской 
Ассамблеи содружества независимых Госу-
дарств.

6 октября 2022 года в рамках международной 
научно-практической конференции «Конвенция 
снГ о стандартах демократических выборов: 
открытое пространство международного сотруд-
ничества» состоялось четыре круглых стола: 

- «стандарты демократических выборов»;
- «Молодёжь выбирает»;
- «Лучшие практики организации выборов»;
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- «наблюдение за выборами».
Заседание круглого стола «стандарты 

демо кра тических выборов» открыл сенатор 
россий ской Федерации, член Комитета совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, член 
Постоянной комиссии МПА снГ по изучению 
опыта государственного строительства и мест-
ного самоуправления О.В. Цепкин. 

он отметил, что для большинства государств 
снГ вопрос источника стандартов демократи-
ческих выборов решен – будучи участниками 
Конвенции, они приняли на себя обязательства 
как в сфере организации и проведения выбо-
ров, так и в области защиты прав граждан, про-
ведения международного наблюдения за выбо-
рами, формирования национальной законода-
тельной базы.

Заместитель руководителя секретариата 
совета  МПА снГ — директор МиМрд 
МПА снГ, доктор юридических наук, про-
фессор И.И. Мушкет выступил с докладом 
«Международное сотрудничество в реализации 
стандартов демократических выборов». 

он отметил, что международное сотрудниче-
ство в области реализации стандартов чрезвы-
чайно важно, поскольку такие явления как произ-
вольная политизированная оценка выборов, при-
менение «двойных стандартов» оказывают замет-
ное негативное влияние на межгосударственные 
отношения и подрывают доверие к самим прин-
ципам демократии.

и.и. Мушкет также акцентировал внимание 
на принципе справедливости выборов, который 
является одним из главенствующих стандартов в 
тексте Конвенции снГ, сформулировал методо-
логическое положение о необходимости единства 
справедливости, права, идеи свободы и прак-
тической политики, заложенное еще в период 
античности и не потерявшее своей актуально-
сти сегодня [4; 5; 6].

Конвенция о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в государ-
ствах – участниках снГ является документом, 
открытым для присоединения всех государств, 
подчеркнул докладчик. «Конвенция может стать 
основой глобального сотрудничества в области 
разработки как стандартов проведения выборов 
и референдумов, так и принципов по наблюде-
нию за ними», – сказал иван Мушкет.

с докладом на тему «Миссии наблюдате-
лей от снГ: практика и реализация положений 
Конвенции о стандартах демократических выбо-
ров» выступил первый заместитель Председателя 
исполнительного комитета — исполнительного 
секретаря снГ Л.В. Анфимов.

Говоря о Конвенции снГ, он подчеркнул: 
«действительно, значение её нельзя приумень-
шать. Это был важный шаг на пути демократи-
ческих преобразований молодых независимых 
государств, основу которых составили открытые 
и свободные выборы в органы власти. впервые 
в мировой практике были проведены кодифика-
ция стандартов демократических выборов и их 
закрепление в формате международно-правового 
акта – Конвенции, носящей обязательный харак-
тер для принявших её государств – участников 
снГ».

Затрагивая тему международного сотрудниче-
ства в избирательной сфере, Л.в. Анфимов отме-
тил особую роль в этом процессе избирательных 
органов стран снГ. 

«По нашему мнению, развитию взаимо-
действия между государствами содружества в 
выборной сфере будет содействовать образова-
ние Координационного совета руководителей 
избирательных органов государств – участни-
ков снГ. Целью его создания является обмен 
опытом по вопросам обеспечения избиратель-
ных прав и свобод граждан, совершенствова-
ние правовых условий для проведения выборов 
и референдумов в соответствии с националь-
ным законодательством и международными обя-
зательства государств содружества», – сообщил 
Л.в. Анфимов. 

в совместном докладе на тему «Конвенция 
снГ о стандартах демократических выбо-
ров: история и основные этапы создания» 
член Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации, кандидат юридических 
наук, Заслуженный юрист российской Федерации 
И.Б. Борисов и член совета российского фонда 
свободных выборов, доктор юридических наук 
В.И. Лысенко подчеркнули, что «Цель разра-
ботки Конвенции – объединение разнообраз-
ных демократических стандартов оценки каче-
ства национального избирательного законода-
тельства, подготовки и проведения выборов, обе-
спечения избирательных прав и свобод граждан, 
гарантий их реализации в один целевой система-
тизированный международно-правовой документ 
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обязательного характера».
и.Б. Борисов отметил: «сегодня мы ясно 

видим переоценку западного, так называемого 
демократического «золотого стандарта», наблю-
дения на выборах, который, как оказывается 
на практике – не преследует цели выявить сво-
бодное волеизъявление, не направлен на разви-
тие демократических ценностей, а преследует 
узко политические интересы доминирования и 
господства в мире отдельных держав» – отме-
тили докладчики. 

По завершению выступления и.Б. Борисов 
отметил  большой вклад  в.и.  Лыс енко , 
А.А. вешнякова и и.А. евланова в разработку 
Конвенции, а также высоко оценил роль Посто-
янной комиссии МПА снГ по изучению опыта 
государственного строительства и местного само-
управления в работе над проектом Концепции.

Член Постоянной комиссии национального 
собрания республики Армения по региональ-
ным вопросам и вопросам евразийской интегра-
ции, председатель Постоянной комиссии МПА 
снГ по экономике и финансам А.И. Сандыков 
представил участникам круглого стола доклад 
«Участие парламентариев республики Армения 
в международном наблюдении».

он поделился опытом наблюдения в 2021 году 
на парламентских выборах в россии, лидирую-
щей, по его мнению, в области дистанционного 
электронного голосования на пространстве снГ. 

«Цифровизация электоральных процессов 
связана с большой работой по формированию 
общественного доверия к новым технологиям», 
– отметил А.и. сандыков.

о реализации положений Конвенции снГ в 
модельных актах МПА снГ и национальном 
законодательстве государств – участников МПА 
снГ участникам круглого стола рассказал пред-
седатель Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей национального собрания республики 
Беларусь по государственному строительству, 
местному самоуправлению и регламенту, предсе-
датель Постоянной комиссии МПА снГ по изу-
чению опыта государственного строительства и 
местного самоуправления В.М. Семеняко. 

в своём выступлении он отметил, что поло-
жения Конвенции востребованы и сохраняют 
свою актуальность, несмотря на значительные 
изменения в практике организации и проведе-
ния выборов, произошедшие со времени подпи-
сания документа.

с докладом на тему «Координационный 
совет избирательных органов снГ в формирова-
нии единых стандартов демократических выбо-
ров» выступил Председатель Центральной изби-
рательной комиссии республики Узбекистан, 
д о кто р  м ед и ц и н с к и х  н ау к ,  п р о ф е с с о р 
З.М. Низамходжаев. 

он рассказал участниками круглого стола о 
работе Центральной избирательной комиссии 
республики Узбекистан в сфере международного 
сотрудничества, а также о деятельности по соз-
данию Координационного совета избирательных 
органов снГ.

об опыте наблюдения МПА снГ за органи-
зацией и проведением избирательного процесса 
в республике сербия и применении в них стан-
дартов демократических выборов участникам 
круглого стола рассказала сенатор российской 
Федерации, член Комитета совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации 
по международным делам, член Постоянной 
комиссии МПА снГ по культуре, информации, 
туризму и спорту Е.В. Афанасьева.

с докладом на тему «Предотвращение ино-
странного вмешательства в организацию и 
проведение выборов и референдумов (опыт 
республики Беларусь)» выступил председа-
тель Постоянной комиссии совета республики 
национального собрания республики Беларусь 
по международным делам и национальной безо-
пасности, член Постоянной комиссии МПА снГ 
по политическим вопросам и международному 
сотрудничеству С.А. Рачков.

«считаю исключительно важным на площадке 
МПА снГ прорабатывать вопросы правового 
регулирования противодействия внешнему вме-
шательству в электоральные процессы», – отме-
тил в своём выступлении с.А. рачков. 

По его мнению, важным шагом в этом направ-
лении стала разработка рекомендаций по про-
тиводействию иностранному вмешательству в 
национальные выборы и референдумы.

с совместным докладом «Противодействие 
вмешательству в избирательные процессы на 
примере республики таджикистан» высту-
пили председатель Комитета Маджлиси милли 
Маджлиси оли республики таджикистан по 
обеспечению конституционных основ, прав и 
свобод человека, гражданина и законности, член 
Постоянной комиссии МПА снГ по правовым 
вопросам, ректор Кулябского государственного 



175

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

университета имени Абуабдулло рудаки, доктор 
юридических наук, профессор Д.С. Рахмон и 
заместитель Генерального секретаря совета 
Межпарламентской Ассамблеи — полномоч-
ный представитель Маджлиси оли республики 
таджикистан, доктор юридических наук, доцент 
Б.А. Сафарзода.

д. с. рахмон отметил, что страны сталки-
ваются с прямым и косвенным (посредством 
информационно-психологического воздействия 
на избирателя) вмешательством. оно может быть 
открытым – выражающимся в дискредитации 
процедур голосования и выборов, и закрытым, 
формами которого выступает работа с оппозици-
онными элементами, незаконное финансирование 
избирательных кампаний, подкуп избирателей и 
другие противоправные действия. 

о соблюдении стандартов проведения демо-
кратических выборов в условиях пандемии на 
примере избирательных кампаний в Кыргызской 
республике участникам круглого стола расска-
зал руководитель аппарата Центральной комис-
сии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской республики М.К. Мамбеталиев.

с докладом на тему «Применение междуна-
родных стандартов проведения демократических 
выборов при оценке избирательных кампаний 
в Латвийской республике» выступил директор 
Балтийского центра исторических и социально-
политических исследований, кандидат историче-
ских наук. В.И. Гущин.

он сообщил, что правозащитные и другие 
общественные организации Латвии, начиная с 
1990-х годов и до настоящего времени посто-
янно обращаются в международные институ-
ции с просьбой оказать влияние на властей 
Латвийской республики для решения проблемы 
массового безгражданства и восстановления все-
общего избирательного права. 

доклад на тему «Правовые избирательные 
стандарты организации и проведения выбо-
ров в цифровой среде» участникам круглого 
стола представила главный редактор россий-
ского научно-практического журнала «новизна. 
Эксперимент. традиции», доцент кафедры кон-
ституционного и административного права юри-
дического факультета сЗиУ рАнХиГс, кандидат 
юридических наук, доцент И.С. Алёхина. 

в ходе дискуссии член Комитета Государ-
ственной думы Федерального собрания 
россий ской Федерации по контролю, кандидат 

философских наук, доцент Л.Г. Ивлев подчер-
кнул важность процедуры ратификации как неот-
ъемлемого этапа принятия Конвенции. Эксперт 
МиМрд МПА снГ, заместитель директора 
Центра сотрудничества с снГ российского госу-
дарственного университета им. А.и. Герцена 
С.В. Епифанцев выступил с предложением о 
широком распространении практики наблюде-
ния за выборами и референдумами на зарубеж-
ных избирательных участках, в том числе с при-
влечением соотечественников, проживающих 
в этих странах. в завершении дискуссии экс-
перт МиМрд МПА снГ, кандидат юридических 
наук А.А. Потякин обратил внимание участни-
ков круглого стола на возможность применения 
государствами, не являющимися участниками 
Конвенции, её стандартов при администрирова-
нии избирательного процесса и наблюдения за 
ним. он подчеркнул необходимость примене-
ния международных норм в электоральных про-
цедурах на тех территориях, на которых отсут-
ствует или не применяется национальное зако-
нодательство.

открывая заседание круглого стола «Моло-
дёжь выбирает», исполнительный директор 
российского фонда свободных выборов, канди-
дат философских наук М.А. Лесков отметил: 
«МиМрд МПА снГ в последнее время уде-
ляет большое внимание по работе с молодё-
жью. Примером того является присутствие на 
круглом столе делегации молодых международ-
ных наблюдателей уже имеющих опыт работы 
на выборах».

Председатель Центральной избирательной 
комиссии республики Беларусь И.В. Карпенко 
представил доклад «роль центральных избира-
тельных органов в повышении правовой куль-
туры молодого избирателя», в котором отметил 
исключительную важность принятия Конвенции 
о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах – участ-
никах содружества независимых Государств, 
которая легла в основу плодотворного сотрудни-
чества Центральных избирательных органов на 
пространстве снГ. 

По его мнению, Конвенция снГ послужила 
источником развития избирательного законода-
тельства, а также позволила стандартизировать 
и унифицировать подходы к наблюдению за под-
готовкой проведением электоральных кампаний. 

и.в. Карпенко сообщил, что в республике 
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Беларусь реализуется информационно-образова-
тельный проект «Школа Активного Гражданина», 
которая направлена на повышение уровня вовле-
чения школьников в общественно-политическую 
жизнь страны; «Клуб будущих избирателей», 
который направлен на повышение правовой куль-
туры молодёжи в сфере избирательного права; 
различные курсы повышения квалификации по 
теме «теория и практика избирательного про-
цесса». 

в ходе своего выступления и.в. Карпенко 
рассказал о системе молодежного парламента-
ризма, действующей при органах законодатель-
ной власти республики Беларусь. инициативы 
молодых парламентариев нашли своё отраже-
ние в законодательной базе республики Беларусь. 

в заключение доклада было предложено на 
базе Консультативного совета руководителей 
избирательных органов государств – участни-
ков снГ создать общественный молодёжный 
совет и разработать совместный план меропри-
ятий по вовлечению молодежи в избирательные 
процессы. 

Председатель Комитета Государственной 
думы Федерального собрания российской Феде-
рации по науке и высшему образованию, канди-
дат юридических наук, доцент С.В. Кабышев 
выступил с докладом на тему «Формирование 
правовой культуры молодежи в сфере избира-
тельного права: роль образовательных учреж-
дений». 

«Правовое формирование культуры молодёжи 
в сфере избирательного права должно сегодня 
рассматриваться в числе стратегических прио-
ритетов государственной политики. Уже в ряде 
вузов рФ преподаются специальные курсы по 
избирательному праву, но, к сожалению, данные 
дисциплины затронули не все высшие учебные 
заведения», – отметил с.в. Кабышев.

он обратился с предложением к исполни-
тельному директору российского фонда свобод-
ных выборов М.А. Лескову, Центральной избира-
тельной комиссии российской Федерации о под-
держке инициативы по введению данных курсов 
во всех вузах российской Федерации.

руководитель российского центра обучения 
избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии российской Федерации, 
кандидат педагогических наук Е.А. Осипова 
представила доклад ««выборы – дело моло-
дых»: о реализации всероссийских проектов для 

молодых и будущих избирателей». 
она рассказала о реализации информационно 

– просветительского проекта «выборы – дело 
молодых», представляющего собой комплекс 
мероприятий: проведение конкурсов и олимпиад 
по избирательной тематике; участие в работе 
международных детских центров; работа по про-
движению канала на видеохостинге YouTube; 
ведение информационных ресурсов в социаль-
ных сетях.

Член общественной палаты российской 
Федерации, председатель Молодежного движе-
ния Ассоциации юристов россии, исполнитель-
ный директор Ассоциации «независимый обще-
ственный мониторинг» А.В. Булгакова высту-
пила с докладом на тему «инфраструктура обще-
ственного контроля в российской Федерации: 
опыт выборных кампаний 2017–2022 годов».

она рассказала об итогах региональных выбо-
ров 2022 года в российской Федерации, отметив, 
что единый день голосования 11 сентября этого 
года, завершивший федеральный избирательный 
цикл, проверил на прочность и устойчивость всю 
избирательную систему страны, а также инсти-
тут общественного наблюдения.

«Практики общественного контроля за выбо-
рами, закреплённые в российском законодатель-
стве, и стандарты, разработанные авторитетными 
специалистами в области избирательного права 
и процесса, в своём качестве значительно выше 
международного опыта и однозначно превосхо-
дят его по всем параметрам», – подчеркнула в 
своём выступлении А.в. Булгакова.

об участии таджикистанской молодёжи в 
избирательном процессе в республике таджи-
кистан рассказал начальник Управления изуче-
нию проблем региональной безопасности Центра 
стратегических исследований при Президенте 
республики таджикистан К.Д. Хидоятзода. 

он дал краткую характеристику роли моло-
дого поколения в проведении выборов и рефе-
рендумов в таджикистане на примере прези-
дентских и парламентских выборов 2020 года 
в республике таджикистан, а также подчер-
кнул, что участие молодёжи в выборах является 
доброй традицией и фактором её правового вос-
питания. «Молодежь в нашей стране уверена 
и на практике чувствует, что её голос играет 
важную роль в жизни общества, то есть в фор-
мировании системы государственной власти», – 
отметил К.д. Хидоятзода.
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с докладом на тему «современные массмедиа 
как фактор формирования моделей электораль-
ного поведения молодежи» выступила заведую-
щая кафедрой политических институтов и при-
кладных политических исследований факультета 
политологии сПбГУ, доктор политических наук, 
профессор О.В. Попова.

По её мнению, сила влияния цифровых масс-
медиа в значительной степени зависит от уже 
имеющихся политических и электоральных уста-
новок аудитории, а коммуникативное воздействие 
закрепляет и усиливает уже имеющуюся у чело-
века ценностную систему. 

в своём докладе она отметила, что информа-
ция, которая противоречит системе ценностей 
и направлена на её изменение, не усваивается. 
средства массовой информации не могут быть 
единственным фактором изменений в аудитории, 
они воздействуют через целую группу опосреду-
ющих факторов.

Председатель Молодёжной избирательной 
комиссии республики Калмыкия С.В. Анханова 
представила доклад «волонтёрство и социальные 
инициативы как механизм повышения электо-
ральной активности молодёжи», в котором отме-
тила: «с каждым годом волонтерское движение 
в россии становится всё сильнее, развиваются 
программы, меняются подходы, на правитель-
ственном уровне создаются условия для форми-
рования инфраструктуры поддержки волонтёр-
ской деятельности».

с.в. Анханова рассказала участникам кру-
глого стола об инициативе проведения Летней 
образовательной школы для членов молодёжных 
и участковых избирательных комиссий. данный 
проект был поддержан в рамках конкурса суб-
сидий некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии инсти-
тутов гражданского общества на территории 
республики Калмыкия.

Элиста стала центром притяжения молодых, 
инициативных и активных членов избирательных 
комиссий Калмыкии и регионов россии, пред-
ставителей молодежных общественных органи-
заций и электоральных экспертов из 12 субъек-
тов российской Федерации, которые поделились 
своими знаниями и опытом с молодым поколе-
нием.

«сегодня мы с уверенностью можем сказать, 
что организация площадки открытого диалога 
в формате Летней школы позволила повысить 

квалификацию молодых членов избиратель-
ных комиссий, принимающих непосредствен-
ное участие в организации выборов, а также соз-
дать условия для профессионального роста спо-
собных и компетентных молодых людей, пред-
ставляющих собой ценные кадры для усиления 
потенциала избирательных комиссий всех уров-
ней», – подчеркнула с.в. Анханова. 

 об опыте участия молодежной избиратель-
ной комиссии Чувашской республики в изби-
рательном процессе рассказала председатель 
Молодёжной избирательной комиссии Чувашской 
республики А.В. Потапова.

она отметила, что деятельность Молодёжной 
избирательной комиссии Чувашской республики 
направлена на повышение правовой культуры, 
электоральной активности молодых и будущих 
избирателей и их вовлечение в избирательный 
процесс. 

«впереди у нас много планов. одно из бли-
жайших мероприятий – проведение встречи с 
представителями волонтёрского движения респу-
блики. Это необходимо, в первую очередь, для 
информирования и привлечения молодых людей 
в ряды волонтеров на выборах. важно дать 
понять молодёжи, что участие в избирательном 
процессе не только в качестве избирателя, но и 
в качестве волонтёра, наблюдателя, члена изби-
рательной комиссии способствует повышению 
доверия к выборам», – заключила А.в. Потапова.

доцент кафедры менеджмента факультета 
экономики и финансов сЗиУ рАнХиГс, кан-
дидат политических наук, доцент Д.Ю. Иванов 
выступил с докладом «доверие молодых изби-
рателей в условиях цифровизации избиратель-
ного процесса», в котором представил резуль-
таты исследования, проведенного на площадке 
сЗиУ рАнХиГс.

По его мнению, ключевым недостатком 
использования избирательных цифровых серви-
сов является недостаточное количество квали-
фицированных кадров, способных их разрабаты-
вать, поддерживать и эксплуатировать. 

«Как показывает практика, роль государства в 
формировании институтов доверия неоспорима, 
но на практике государство сталкивается с рядом 
трудностей. При любой серьезной реформе уро-
вень доверия граждан к общественным и поли-
тическим институтам обязательно снизится. Это 
необходимо учитывать в условиях цифровизации 
избирательного процесса, так как для внедрения 
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технических новшеств, направленных на укре-
пление доверия, этот факт является ключевым», 
– отметил д.Ю. иванов.

доклад на тему «Участие молодёжи в изби-
рательном процессе в Кыргызской республике» 
представил директор Бишкекского филиала 
МиМрд МПА снГ И.М. Мурсабеков.

 «с каждым годом возрастает значимость 
молодёжи в выборных процессах Кыргызстана. 
растет доля молодёжи в общем числе избира-
телей. все больше избирается депутатов мест-
ных советов из числа молодёжи. Молодёжь 
по-прежнему является основным проводником 
активных политических событий, которые могут 
повлиять на дальнейшую политическую расста-
новку сил в стране. При этом значительная часть 
молодых людей находиться в трудовой миграции 
в других странах. в этой связи необходимо повы-
шать эффективность работы государственных 
органов в молодёжной среде, через образова-
тельные, спортивные, культурные и социально-
экономические программы по формированию 
нового поколения, способного стать созидатель-
ной силой для развития страны», – заключил 
и.М. Мурсабеков.

доцент кафедры сравнительной полито-
логии рУдн, директор некоммерческого пар-
тнерства «информационно-аналитический 
центр “евразия-Поволжье”», приглашённый 
профессор евразийского университета им. 
Л.н. Гумилева кандидат исторических наук, 
доцент М.В. Лапенко  выступила на тему 
«Проведение молодежных школ как одна из 
форм формирования правовой культуры моло-
дого избирателя». 

в своём докладе она рассказала об опыте про-
ведения на площадке МПА снГ международной 
молодежной парламентской школы с участием 
представителей студенчества.

с докладом на тему «Характерные черты 
электоральной активности молодежи в странах 
снГ» выступила доцент кафедры международ-
ных отношений сЗиУ рАнХиГс, кандидат поли-
тических наук, доцент Н.М. Михеева, которая 
представила результаты научного исследования 
по вопросу вовлечённости молодого поколения 
в выборы на пространстве содружества.

в ходе  дискуссии заведующий кафе-
дрой конституционного и муниципального 
права Университета имени о.е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

В.В. Комарова отметила важность обмена прак-
тиками молодёжного сотрудничества на про-
странстве снГ.

Модератором круглого стола «Лучшие 
практики организации выборов» выступил 
член Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации П.В. Андреев.

открывая круглый стол, он отметил, что 
наряду с национальными особенностями орга-
низации и проведения выборов, существуют 
общие для большинства государств проблемы, 
решение которых может обеспечиваться с помо-
щью обмена опытом в рамках международного 
сотрудничества.

с докладом на тему «российская избира-
тельная система: традиции и новации» высту-
пил член Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации, д.октор историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент рАн 
А.Ю. Шутов. 

По его мнению, выборы выступают традици-
онным для россии институтом, который суще-
ствовал на протяжении всей её истории.

он отметил, что приоритетом в работе 
Центральной избирательной комиссии россий-
ской Федерации выступает работа по вовлечению 
молодёжи в избирательные процессы и повыше-
нию правовой культуры избирателей.

А .Ю.  Шутов  рассказа л  о  внедрении 
Центральной избирательной комиссии россий-
ской Федерации таких новшеств, как механизм 
«Мобильный избиратель», дистанционное элек-
тронное голосование и многодневное голосова-
ние, которые предназначены для упрощения про-
цедуры реализации избирательных прав граждан.

Заместитель Председателя Центральной 
комиссии по выборам и проведению референду-
мов Кыргызской республики Т.У. Шайназаров 
представил доклад на тему «избирательные 
технологии для свободы, достоверности и про-
зрачности выборов (практика Кыргызской 
республики)». 

в докладе он поделился опытом Кыргызской 
республики по применению электронных тех-
нологий в процессе организации и проведении 
выборов и референдумов.

с темой доклада «Цифровые технологии и 
интернет в избирательном процессе: достиже-
ния и вызовы на современном этапе» высту-
пил начальник Управления по совершен-
ствованию территориального управления и 
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развитию смарт-проектов Правительства Москвы 
А.А. Костырко. 

он рассказал о разработке и применении 
системы дистанционного электронного голосова-
ния на региональных выборах в городе Москве. 

По его мнению, применение с 2019 года тех-
нологий электронного голосования на выборах в 
Москве не только обеспечило рост явки и дове-
рие граждан, но и позволило снять дополнитель-
ную нагрузку с избирательных комиссий при 
администрировании избирательного процесса.

А.А. Костырко отметил, что в данный 
момент среди политических партий российской 
Федерации распространяется практика по под-
готовке наблюдателей за применением техноло-
гии «Блокчейн» в ходе избирательного процесса. 

о деятельности всемирной ассоциации 
избирательных органов рассказала замести-
тель директора по связям с общественностью 
всемирной ассоциации избирательных органов 
Т.Р. Ли. 

в своём выступлении она уделила внимание 
этапам становления и институциональной струк-
туре всемирной ассоциации избирательных орга-
нов, а также программам организации по обуче-
нию и обмену знаниями и навыками в электо-
ральной сфере.

с докладом на тему «Участие женщин в 
избирательном процессе» выступила член 
Центральной избирательной комиссии респуб-
лики Узбекистан Г.А. Рахимова.

она отметила, что достижение равенства 
полов, обеспечение прав, свобод и законных 
интересов женщин, усиление их роли в жизни 
общества и государства являются одним из при-
оритетов государственной политики Узбекистана.

Говоря о гарантиях равных прав и возмож-
ностей для женщин и мужчин, Г.А. рахимова 
уделила внимание действующей нормативно-
правовой базе республики Узбекистан, а также 
мерам, которые направлены на вовлечение 
женщин в избирательные процессы Узбекистана. 

тема обучения организаторов выборов и 
правового просвещения участников избира-
тельного процесса прозвучала в выступлении 
члена Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации Л.Л. Маркиной.

«если подготовка членов участковых изби-
рательных комиссий будет профессиональной 
и качественной, ни у кого из участников изби-
рательного процесса не возникнет сомнения в 

легитимности избранных органов», – отметила 
Л.Л. Маркина.

ре кто р  А ка д е м и и  го суд а р с т в е н н о го 
управления при Президенте республики 
таджикистан, доктор юридических наук, про-
фессор А.Д. Гафурзода представил доклад 
«Профессионализация организаторов выбо-
ров и наблюдателей (на практике республики 
таджикистан)».

«избирательное законодательство таджи-
кистана в ходе проведения в республике право-
вых реформ, развивается и совершенствуется в 
соответствии с международными стандартами, а 
также правильно и добросовестно реализуется на 
практике», – сообщил А.д. Гафурзода. 

с докладом на тему «Механизмы обеспечения 
свободы и подлинности как стандартов демокра-
тических выборов (опыт республики Армения)» 
выступила доцент кафедры теории права и кон-
ституционного права российско-Армянского 
университета, кандидат юридических наук 
Л.А. Акопян.

По её мнению, критерием свободных выбо-
ров является не только возможность участия в 
выборах на основе верховенства Конституции 
и предоставления гражданам и другим участни-
кам избирательного процесса возможности сде-
лать свой выбор, но и способ подсчёта голосов 
избирателей.

в своём выступлении Л.А. Акопян рас-
смотрела допустимые и недопустимые, по её 
мнению, отклонения от пропорциональной изби-
рательной системы в рамках законодательства 
республики Армения.

тему внедрения инноваций в избирательные 
процессы в своём докладе продолжил предсе-
датель избирательной комиссии Ленинградской 
области М.Е. Лебединский. он рассказал о 
практике применения механизма «Мобильный 
избиратель» на выборах в субъектах российской 
Федерации.

о лучших практиках организации выбо-
ров, отмеченных в ходе работы международ-
ных наблюдателей от общественной палаты 
российской Федерации, рассказал Председатель 
комиссии общественной палаты российской 
Федерации по территориальному развитию и 
местному самоуправлению А.Н. Максимов.

он привел примеры технологических прак-
тик в электоральной сфере, которые использу-
ются органами администрирования выборов в 
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государствах, находящихся за пределами снГ.
После завершения выступлений докладчиков 

Председатель республиканской избирательной 
комиссии республики сербия В. Димитриевич 
рассказал о практике организации и проведения 
избирательного процесса в республике сербия. 

он отметил важность для совершенствования 
практики администрирования выборов и рефе-
рендумов в республике сербия рекомендаций, 
предложенных международными наблюдателями 
из стран содружества.

Член Комитета Государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации по 
контролю, кандидат философских наук, доцент 
Л.Г. Ивлев выразил уверенность в том, что 
именно технологии дистанционного электрон-
ного голосования являются будущим админи-
стрирования избирательных процессов. 

Модераторами круглого стола «наблюдение 
за выборами» выступили заместитель пред-
седателя Комитета сената олий Мажлиса 
республики Узбекистан по судебно-правовым 
вопросам и противодействию коррупции, член 
Постоянной комиссии МПА снГ по правовым 
вопросам Ш.А. Чуллиев и начальник отдела 
по обеспечению Миссии наблюдателей от снГ 
исполнительного комитета снГ Е.В. Козяк.

Первый доклад круглого стола представил 
заместитель председателя Комитета сената олий 
Мажлиса республики Узбекистан по судебно-
правовым вопросам и противодействию кор-
рупции, член Постоянной комиссии МПА снГ 
по правовым вопросам Ш.А. Чуллиев. он рас-
сказал о мониторинге проведения референду-
мов группой международных наблюдателей от 
МПА снГ.

«Межпарламентская Ассамблея снГ имеет 
значительный опыт наблюдения за референду-
мами. Международные наблюдатели от МПА 
снГ принимали участие в наблюдении за более 
чем 10 референдумами, как в государствах 
содружества, так и за его пределами», – сооб-
щил Ш.А. Чуллиев.

в ходе своего выступления он отметил: 
«содержательно значительная часть аспектов 
мониторинга выборов и референдумов совпадает 
и для мониторинга референдумов применимы 
положения Конвенции снГ. в то же время ряд 
специальных вопросов мониторинга референду-
мов не урегулирован документами, носящими 
обязательный характер, хотя подробно описан в 

рекомендательных актах».
По его мнению, сходство значительного числа 

положений, применяемых при выборах и рефе-
рендумах, а также относительно меньшая частота 
проведения последних не требуют разработки и 
принятия специального международно-правового 
акта, посвященного референдумам.

с докладом на тему «Участие Миссии наблю-
дателей от снГ в формировании международ-
ной площадки диалога институтов наблюде-
ния за выборами» выступил начальник отдела 
по обеспечению Миссии наблюдателей от снГ 
исполнительного комитета снГ Е.В. Козяк.

По его мнению, развитию взаимодействия 
между государствами содружества в выбор-
ной сфере будет содействовать образование 
Координационного совета руководителей изби-
рательных органов государств – участников снГ. 
Целью его создания является обмен опытом в 
деле обеспечения избирательных прав и свобод 
граждан, совершенствование правовых условий 
для проведения выборов и референдумов в соот-
ветствии с национальным законодательством и 
международными обязательствами государств 
содружества.

«опыт Миссии наблюдателей от снГ пока-
зывает, что, несмотря на то, что во всех выбор-
ных процессах должны находить отражение уни-
версальные принципы подлинно демократиче-
ских выборов, никакие избирательные кампании 
нельзя рассматривать в отрыве от политических 
и культурно-исторических условий, в которых 
они происходят», – отметил е.в. Козяк.

о правовом регулировании института меж-
дународного наблюдения за выборами и рефе-
рендумами участникам круглого стола рассказал 
сенатор российской Федерации, член Комитета 
совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, член Постоянной комиссии МПА снГ по 
изучению опыта государственного строительства 
и местного самоуправления О.В. Цепкин.

новые рекомендации для международных 
наблюдателей от снГ по наблюдению за выбо-
рами и референдумами и модельный закон «о 
международном наблюдении» позволит более 
полно реализовать на пространстве снГ стан-
дарты демократических выборов, закрепленные 
в Конвенции. Укрепление правовой основы меж-
дународного наблюдения будет способствовать 
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более объективной оценке избирательного про-
цесса, облегчит международных наблюдате-
лей работу по формированию рекомендаций, по 
совершенствованию избирательных систем и 
практик», – отметил о.в. Цепкин.

Заместитель руководителя секретариата 
совета МПА снГ — директор МиМрд МПА 
снГ, доктор юридических наук, профес-
сор и.И. Мушкет и заместитель директора 
МиМрд МПА снГ, кандидат медицинских 
наук Е.В. Еременко представили совместный 
доклад «о новой редакции рекомендаций для 
международных наблюдателей от содружества 
независимых Государств по наблюдению за 
выборами и референдумами».

«в основу нового проекта рекомендации был 
положен практический опыт международного 
наблюдения за выборами и референдумами как в 
государствах – участниках содружества, так и за 
его пределами», – отметил и.и. Мушкет. 

в своём выступлении докладчики подчер-
кнули важность соблюдения принципа недопу-
стимости иностранного вмешательства в выборы, 
а также привели примеры иностранного вмеша-
тельства на выборах в государствах – участни-
ках снГ.

с совместным докладом на тему «историко-
правовые предпосылки принятия Конвенции о 
стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах – участ-
никах снГ» выступили первый проректор 
санкт-Петербургского академического универси-
тета им. Ж.и. Алферова, кандидат юридических 
наук, доцент Д.А. Мохоров и доцент высшей 
школы юриспруденции и судебно-технической 
экспертизы санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра великого, кандидат 
политических наук. Е. Долженкова.

о новых подходах в методологии междуна-
родного наблюдения за выборами и референ-
думами рассказал профессор кафедры европей-
ских исследований факультета международных 
отношений сПбГУ, доктор экономических наук 
С.Л. Ткаченко. 

По его мнению, методология долгосрочного 
мониторинга избирательного процесса должна 
основываться на сравнительном анализе элек-
торальных процессов в различных странах и 
регионах мира с учётом передовых теоретико-
методологических разработок. 

Помощник депутата совета республики 

нацио нального собрания республики Беларусь, 
PhD А.С. Бояшов представил доклад на тему 
«от внешнего вмешательства к электоральной 
безопасности: сравнительный анализ методик 
международного наблюдения БдиПЧ оБсе и 
МПА снГ».

По его мнению, если деятельность наблюда-
телей БдиПЧ оБсе жестко регламентирована, 
то наблюдатели МПА снГ имеют больше про-
странства для осуществления «гибкого наблю-
дения». Преимуществом «гибкого наблюдения» 
института является отход от стандартизирован-
ного реагирования на нарушения и нацеленность 
на предотвращение нарушений.

«развитие института наблюдения в других 
регионах мира показывает запрос именно на 
электоральную безопасность, построенную на 
принципах межгосударственного сотрудниче-
ства Кишиневской конвенции», – подчеркнул 
А.с. Бояшов.

с темой доклада «общественное наблю-
дение за выборами в российской Федерации. 
ситуационные центры по наблюдению за дистан-
ционным электронным голосованием» на круглом 
столе выступил председатель Координационного 
совета по общественному контролю за голо-
сованием общественной палаты российской 
Федерации, директор Фонда исследования про-
блем демократии, кандидат политических наук 
М.С. Григорьев. 

об изменении методики общественного 
наблюдения в условиях цифровизации избира-
тельного процесса в Кыргызской республике 
участникам круглого стола рассказал заместитель 
директора Ассоциации «таза Шайлоо» («Чистые 
выборы») Т.Д. Арыков.

в ходе дискуссии старший преподаватель 
кафедры менеджмента и государственного 
и муниципального управления сПбУтУиЭ 
А.С. Замараева отметила перспективность 
использования в избирательном процессе техно-
логии биометрических данных, а также подчер-
кнула важность подготовки наблюдателей, име-
ющих необходимые знания и навыки для наблю-
дения за применением электронных технологий 
в ходе избирательного процесса.

тему наблюдения за применением цифро-
вых технологий в избирательном процессе 
продолжил председатель Координационного 
совета по общественному контролю за голо-
сованием общественной палаты российской 
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Федерации, директор Фонда исследования 
проблем демократии, кандидат политических 
наук М.С. Григорьев. он поделился опытом 
работы наблюдателей от общественной палаты 
российской Федерации за электронным голосо-
ванием на федеральных и региональных выборах 
в российской Федерации.

Эксперт МиМрд МПА снГ, и. о. заведу-
ющего кафедрой мировой политики, замести-
тель декана факультета международных отно-
шений сПбГУ, член экспертной группы при 
Комитете по внешним связям санкт-Петербурга 
и российской ассоциации политической науки, 
кандидат политических наук Д.Н. Барышников 
подчеркнул необходимость выработки общих 
подходов к определению иностранного вмеша-
тельства в избирательный процесс. 

7 октября 2022 года состоялось торжествен-
ное пленарное заседание международной научно-
практической конференции.

ведущим торжественного пленарного заседа-
ния круглого стола выступил Генеральный секре-
тарь — руководитель секретариата совета МПА 
снГ Д.А. Кобицкий.

с приветственным словом к участникам 
заседания обратилась Председатель совета 
МПА снГ, Председатель совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации 
В.И. Матвиенко: «выборы являются ключевым 
демократическим механизмом, обеспечивающим 
легитимность власти и общественное согласие. 
Парламентарии государств —участников снГ 
нацелены на дальнейшее расширение объектив-
ного международного наблюдения, работу над 
укреплением сотрудничества в сфере избиратель-
ного права».

Председатель исполнительного комитета — 
исполнительный секретарь снГ С.Н. Лебедев в 
своём приветственном слове отметил: «оценивая 
с позиции сегодняшнего дня значимость Конвен-
ции, следует констатировать, что она сыграла 
огромную позитивную роль не только в совер-
шенствовании и либерализации национального 
избирательного законодательства государств — 
участников, повышения электоральной культуры, 
но и поспособствовала регламентации междуна-
родного мониторинга выборов».

К участникам конференции с приветствием 
обратилась Председатель Центральной изби-
рательной комиссии российской Федерации 
Э.А.  Памфилова :  «За  прошедшие годы 

Конвенция только подтвердила свою востребо-
ванность, стала важным фактором в процессе 
стремления стран содружества к дальнейшей 
демократизации избирательного процесса».

 «Подписанная 20 лет назад Конвенция явля-
ется итогом борьбы за те огромные наработки, 
за демократические стандарты, в проведе-
нии выборов на всём постсоветском простран-
стве. Это крайне важно и очень знаково», – под-
черкнул в своём приветственном слове заме-
ститель Председателя Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
Б.А. Чернышов.

на торжественном пленарном заседании был 
представлен доклад Генерального секретаря — 
руководителя секретариата совета МПА снГ 
Д.А. Кобицкого на тему «Конвенция снГ о 
стандартах демократических выборов – основа 
международного сотрудничества в электораль-
ной сфере». 

Говоря о значении Конвенции, он отметил, что 
«в Конвенции обобщены и содержательно раз-
виты общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права. При её подготовке учиты-
вался опыт правового регулирования и практики 
проведения выборов в государствах — участни-
ках снГ.

в своём докладе д.А. Кобицкий уделил вни-
мание качеству текста Конвенции, который 
детально проработан, прост и понятен, что зна-
чительно облегчает её практическое применение 
как в процессе нормотворческой работы, так и 
при проведении выборов и наблюдении за ними.

«не следует забывать, что Конвенция явля-
ется документом, открытым для присоедине-
ния других государств. Участие в нашей кон-
ференции представителей стран Азии, Африки, 
Латинской Америки убедительно доказывает, 
что положения этого международного договора 
вызывают объективный интерес в различных 
регионах мира. Принцип учёта особенностей 
национального, исторического и культурного раз-
вития позволяет всем заинтересованным госу-
дарствам делиться лучшими практиками в обла-
сти содействия реализации избирательных прав 
граждан без диктата со стороны субъектов, при-
своивших себе «эталон демократии»», – отметил 
д.А. Кобицкий.

в ходе пленарного заседания выступили:
- Генеральный секретарь Межпарламентского 

союза М. Чунгонг;
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- Председатель Центральноамериканского 
парламента Г.Д. Ортега Рейес;

- ответственный секретарь Парламентской 
Ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности С.В. Поспелов; 

- Генеральный секретарь Парламентской 
ассамблеи организации по безопасности 
и сотрудничеству в европе Р. Монтелла;

- ответственный секретарь Парламентского 
собрания союза Беларуси и россии С.Г. 
Стрельченко;

- Генеральный секретарь Парламентской 
ассамблеи тюркских государств М. Сурейя 
Эр;

- Генеральный секретарь Парламентской 
Ассамблеи Черноморского Экономического 
сотрудничества А.Г. Гаджиев;

- Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии республики Армения Т.Т. 
Мукучян;

- Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии республики Беларусь И.В. 
Карпенко;

- Председатель Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов 
Кыргызской республики Н.К. Шайлда-
бекова;

- заместитель Председателя Центральной 

избирательной комиссии российской 
Федерации Н.И. Булаев; 

- Председатель Центральной комиссии по 
выборам и референдумам республики 
таджикистан Б.Т. Худоёрзода;

- Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии республики Узбекистан 
З.М. Низам ходжаев;

- Председатель республиканской избира-
тельной комиссии республики сербия 
В. Димитриевич; 

- Председатель высшего избирательного 
совета республики никарагуа Б.И. Роча 
и судья высшего избирательного совета 
республики никарагуа У. Кемпбелла;

- и.о. Председателя национальной избира-
тельной комиссии Арабской республики 
египет А. Матар;

- Председатель национального избира-
тельного органа Центральноафриканской 
республики М.Б. Моруба.

По итогам конференции была принята 
резолюция, содержащая предложения, направ-
ленные на гармонизацию подходов государств – 
участников снГ к развитию избирательного зако-
нодательства, выработку конкретных предложе-
ний и рекомендаций по итогам проводимых элек-
торальных мониторингов, правовое просвещение 
и воспитание молодежи.
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ УЧЕНОГО 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. С позиций современной философии рассматриваются основания философии 
науки и различные стили мышления ученых, которые позволяют им успешно исполнять свои 
функциональные обязанности и находить ответы на сложные вопросы экспериментального 
характера. Анализируются условия, способствующие усвоению готовых знаний в процессе 
обучения аспирантов российских вузов. Особое внимание уделено феномену креативности, а 
также комплексному изучению (в теоретическом аспекте) «алгоритмов научного творчества». 
Исследуется специфика практических навыков ученого и их связь с общетеоретическими 
знаниями. 

Ключевые слова: теоретические и эмпирические знания; системно-структурный подход; 
креативность; креативное мышление; интеллект; когнитивные функции (способности); 
индивидуальность; научное творчество; научный поиск; интуиция; интуитивные решения; 
профессиональная мотивация; мотив; профессиональная активность; деятельность. 

BAKIN S.A.

PHILoSoPHy oF SCIENCE AND THE THINKING STyLE  
oF A PoST-INDuSTRIAL SoCIETy SCIENTIST

The summary. From the standpoint of modern philosophy, the foundations of the philosophy of 
science and various styles of thinking of scientists are considered, which allow them to successfully 
fulfill their functional duties and find answers to complex experimental questions. The conditions 
contributing to the assimilation of ready-made knowledge in the process of training graduate students 
of Russian universities are analyzed. Special attention is paid to the phenomenon of creativity, as 
well as to the complex study (in the theoretical aspect) of «algorithms of scientific creativity». The 
specifics of the scientist's practical skills and their connection with general theoretical knowledge are 
investigated.

Key words: theoretical and empirical knowledge; system-structural approach; creativity; 
creative thinking; intelligence; cognitive functions (abilities); individuality; scientific creativity; 
scientific search; intuition; intuitive solutions; professional motivation; motive; professional activity; 
activity.
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«Наука – это организованные знания, мудрость – это организованная жизнь». 
И. Кант

«… подлинная мысль не есть мнение о предмете, а понятие самого предмета. 
Понятие предмета не является природным нашим достоянием. Каждый человек 

обладает пальцами и может получить в свое распоряжение кисть, краски, но это 
еще не делает его живописцем. Точно так же обстоит дело и с мышлением… лишь 

правильное мышление есть знание и познание предмета, и наше познание должно быть 
поэтому научным». 

Г. В.Ф. Гегель

необходимость получения дополнительных, 
более современных знаний о механизмах творче-
ской активности, мыслительной деятельности и 
природе одарённости особенно остро проявилась 
в эпоху всеобщей цифровизации и попыток соз-
дания принципиально новой, не имеющей анало-
гов в человеческой истории «смешанной» реаль-
ности – метавселенной. При этом многочислен-
ные публикации российских и зарубежных авто-
ров, посвященные методологическим аспектам 
изучения функционирования центральной нерв-
ной системы в режиме интенсивных интеллек-
туальных нагрузок, свидетельствуют о том, что 
для раскрытия закономерностей процесса «науч-
ного поиска» и т.д. необходимы особые понятия 
и методы, отличные от нейрофизиологических, 
биохимических, психологических и т.д. техно-
логий. Кроме того, все больше экспериментато-
ров склоняется к мысли о том, что сами ученые, 
вооружившись методами философии, должны 
разобраться с собственной «рефлексией» [8, 
стр. 98-99; 10; 12, стр. 10-16; 34, стр. 47-73; 62, 
стр. 180-197]. 

изменения в общественном сознании, вызван-
ные интенсивным воздействием на человека гло-
бальных информационных потоков, требуют раз-
работки долгосрочных прогнозов возможных 
путей развития нашей цивилизации, совершен-
ствования способов мышления и путей адаптации 
к условиям быстроменяющегося мира. решение 
же стратегических задач, например связанных с 
громко заявленной «трансформацией» естествен-
ного разума в искусственный (что на сегодняш-
ний день представляется откровенным блефом), 
также невозможно без опережающего модели-
рования (поскольку оно основывается на про-
гностических оценках экспертного сообщества). 

Постулирование идеи создания единой концеп-
ции научного мышления в постиндустриальном 
обществе (которая способна выступить и в каче-
стве цели, и в качестве реальной перспективы 
научного познания) может служить методологи-
ческим ориентиром и регулятивным принципом 
при исследовании многих актуальных проблем 
философии науки [33; 60; 61; 68]. Эвристические 
возможности философии науки в развитии част-
ных наук связаны не только с тем, что она спо-
собствует теоретически обоснованному подбору 
и ограничению, но и позволяет сформулировать 
принципы исследования и интерпретации теоре-
тического знания, а кроме того, «стимулирует» 
мышление ученых к выдвижению новых идей, 
к более быстрому их внедрению в обществен-
ное сознание. 

интегративные тенденции современного 
познания, отчетливо проявляются в той ситу-
ации, которая сложилась в настоящее время в 
сфере исследования мышления, интеллекта, ког-
нитивных способностей человека, который решил 
посвятить себя служению науке. Человека, кото-
рый, оставаясь творцом и субъектом творче-
ского процесса, стал центром пересечения есте-
ственных, технических, общественных наук (т.е. 
«выступил» в качестве самого приоритетного 
объекта фундаментальных научных исследова-
ний [28; 30]). важно также уточнить, что пред-
варительное разграничение онтологического и 
гносеологического срезов анализа становится 
предпосылкой для дальнейших поисков, кото-
рые в свою очередь, позволяют вычленить новый 
«срез» проблем, разрешимых доступными сред-
ствами как в рамках данной науки, так и в рамках 
тех наук, которые могут находить ответы на кон-
кретные вопросы путем привлечения аппарата 
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общенаучных и философских категорий. К сожа-
лению, выводы относительно второго порядка 
проблем большей частью могут быть сделаны 
лишь в будущем. 

в контексте затронутых нами вопросов, несо-
мненный интерес представляют исследова-
ния отечественных авторов о генезисе научного 
знания и о роли «логического начала» в позна-
нии всеобщего единства. так, с.и. Захарцев, 
д.в. Масленников и в.П. сальников пишут, что 
если процесс получения знаний, формирования 
и укрепления профессиональной мотивации, 
интеллектуальной самодетерминации и т.д. явля-
ется действенным познанием, то он «связывает» 
субъект познания и «всеобщее» (фактически, 
выполняя функцию опосредования последнего). 
опираясь на данное умозаключение, ученые при-
ходят к абсолютно верному и логически безу-
пречному выводу: познание всеобщего пред-
мета есть непосредственно сам предмет (именно 
потому, что познание опосредует его как «все-
общее»). При этом, ни «всеобщее» (взятое вне 
контекста к мышлению), ни, условно говоря, 
изолированное от реальности «мышление само 
по себе» не являются истиной. они обретают 
«достоверную определённость», конкретику и т.п. 
лишь в процессе взаимного проникновения друг 
в друга. таким образом, «всеобщее» постижимо 
исключительно при условии полного тождества 
мышления и бытия. тождество означает непо-
средственность совпадающих в нём моментов: 
мышление есть непосредственно бытие, бытие 
непосредственно есть мышление [32, стр. 26-29]. 
в этой связи особую значимость приобретает 
синтетический характер системного мышления. 
Можно привести массу случаев, демонстриру-
ющих «беспомощность» привычного мышле-
ния. оно не работает тогда, когда ученому при-
ходиться иметь дело с системами. обыденное 
мышление «склонно везде усматривать действия 
простых, локализованных в пространстве и вре-
мени причинно-следственных связей, а не ком-
бинаций взаимовлияющих факторов», а кроме 
того, в сложных системах «причина и ее след-
ствие могут быть далеко разнесены в простран-
стве и во времени» [1, стр. 14]. 

стремясь к максимальной полноте излага-
емого материала, отметим, что еще со времен 
и.Канта особенности формирования и функци-
онирования понятийного мышления привлекали 
внимание не только философов, но и медиков, 

педагогов, представителей духовенства, твор-
ческих профессий. Причем тенденции разви-
тия подобных знаний традиционно вызывали 
живой интерес у широкой общественности (осо-
бенно, если речь шла о способах улучшения 
умственных способностей подрастающего поко-
ления или о природе гениальности) [2, стр. 9-14; 
13, стр. 76-86; 39, стр. 225-226; 48, стр. 57; 49, 
стр. 347; 67, стр. 432-434]. 

По мнению одного из корифеев отечествен-
ной психологии с.Л. рубинштейна, наше позна-
ние объективной действительности начинается 
с ощущений и восприятия, а затем, естествен-
ным образом, переходит к мышлению. раскрытие 
отношений, связей между предметами составляет 
существенную задачу мышления: этим определя-
ется специфический путь, по которому мышление 
движется к глубокому и всестороннему познанию 
бытия, отражая «не только отношения и связи, 
но также их свойства и сущность». Причем вся 
сложная палитра отношений проявляется в раз-
личных сферах психической деятельности, а не 
только в сфере мышления [54, стр. 360]. все мыс-
лительные операции, писал с.Л. рубинштейн, 
реализуются в виде обобщений. вектор мыс-
лительного процесса всегда направлен от еди-
ничного к общему и от общего к единичному. 
Мышление – это движущая сила мысли, опосре-
дованное (т.е. основанное на раскрытии связей, 
причин и условий, внутренних механизмов), а 
также обобщённое познание объективной реаль-
ности. раскрытие закономерных свойств и тех 
отношений, которые выступают в восприятии, 
требует напряженной мыслительной обработки. 
раскрывая всё более глубокие закономерности 
явлений, мышление познаёт всё более и более 
существенные свойства, всё более глубокую сущ-
ность окружающего нас мира. Адекватное позна-
ние бытия, которое всегда находится в процессе 
движения, развития, становления и т.п. возможно 
лишь благодаря умственной деятельности. все 
мыслительные операции (анализ, синтез и т.д.) 
возникли сначала как чисто практические «алго-
ритмы», и лишь затем на их основе стали фор-
мироваться структурные механизмы теоретиче-
ского мышления. изначально мышление зароди-
лось в трудовой деятельности как практическая 
операция, как момент или компонент осмыслен-
ной волевой активности и лишь затем выдели-
лось в относительно самостоятельную теорети-
ческую деятельность [54, стр. 361-362]. 
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Говоря о стиле мышления ученых, обязательно 
возникает потребность в обсуждении проблемы 
креативности. изучению данного феномена в 
мировой литературе посвящено необозримое 
количество публикаций. однако общепринятое 
определение креативности на сегодняшний день 
отсутствует, в связи с чем, популяризаторами 
научных знаний довольно неоднозначно тракту-
ются такие понятия как «креативное мышление», 
«креативное поведение», «креативное развитие» 
и т.д. именно поэтому, самое первое (ставшее 
затем хрестоматийным) определение креативно-
сти, сформулированное известным американским 
психологом дж. П. Гилфордом в 1967 году, заслу-
живает внимания. в качестве данного феномена 
ученый рассматривал особый вид мыслитель-
ной деятельности, свободной от клише и стере-
отипов, от устаревших догм. Уровень креатив-
ности, считал ученый, зависит от степени выра-
женности (сформированности) дивергентного 
и конвергентного мышления. в первом случае 
человек ведет себя «раскованно», мыслит мас-
штабно, постоянно импровизирует, предлагая 
целый ряд решений, в том числе и альтернатив-
ных. во втором случае человек рассуждает пря-
молинейно, не выходя за рамки общеизвестных 
истин и устоявшихся концепций. При этом автор 
четко разграничивал креативность (как комплекс 
преимущественно врожденных свойств человека, 
прочно спаянных с темпераментом) и интеллект 
(интегративную функцию личности, демонстри-
рующую способность субъекта обучаться, поль-
зоваться накопленными знаниями, применять 
их на практике). По мнению профессора дж.П. 
Гилфорда, говоря о креативности и ассоциируя ее 
с оригинальностью, более всего уместно исполь-
зовать термин «гибкость». Поэтому в трудах ува-
жаемого ученого постоянно встречаются такие 
словосочетания, как «семантическая гибкость», 
«образная адаптивная гибкость», «семантическая 
спонтанная гибкость». Перечисленные характе-
ристики автор отнес к числу, так называемых, 
универсальных познавательных способностей 
[4, стр. 40; 37, стр. 156-188; 44, стр. 62, стр. 71].

Помимо нескольких научных определений 
креативности (как правило, они являются про-
изводными от вышеуказанного) существует еще 
и популистская интерпретация рассматривае-
мого нами феномена. в обыденном сознании 
креативность нередко связывается с быстрым 
и зачастую скандальным обретением «какой-то 

маргинальной личностью» широкой известно-
сти, популярности и т.д., с достижением ею осо-
бого положения в обществе, с финансовым «взле-
том». Подобные воззрения обусловлены низким 
образовательным уровнем населения, потреби-
тельской психологией и распространением «кли-
пового мышления»[23, стр. 62-70; 25, стр. 11-19; 
29, стр. 182-194]. Модераторы (в основной своей 
массе) делают акцент не на «глубинном» содер-
жании контента, а на его «внешней привлека-
тельности», при этом интеллектуальные, культур-
ные, общеобразовательные и моральные аспекты 
ими умышленно игнорируются («затушевыва-
ются») [7, стр. 26-27; 9, стр. 12; 35; 41, стр. 16; 
65, стр. 159-167; 69]. 

с позиций психологии креативное мышление 
рассматривается как обязательный атрибут ода-
ренной и мотивированной на достижение высо-
ких результатов личности, способной генериро-
вать новые смыслы, идеи, гипотезы, формировать 
«прорывные» (в самом широком смысле) страте-
гии, предлагать неординарные, но чрезвычайно 
эффективные решения. Занимаясь интенсивной 
мыслительной деятельностью, многие научные 
работники сознательно уходят от рутины. При 
этом они (находясь исключительно в автономном 
режиме «творческого поиска») демонстрируют 
поразительное упорство, высокую работоспособ-
ность, изобретательность [6; 11, стр. 15-25; 18, 
стр. 109-11; 43, стр. 250-252; 45; 47, стр. 324; 58]. 

не меньшего внимания заслуживает и анализ 
особенностей мотивации научной деятельно-
сти. так, в свое время, крупнейший отечествен-
ный психолог Б.в. Ломов писал, что «в мотивах 
и целях наиболее отчетливо проявляется систем-
ный характер психического; они выступают как 
интегративные формы психического отражения» 
[46, стр. 205].

стремление заниматься наукой обусловлено 
многими причинами. Профессор е.П. ильин счи-
тает, что это и стремление к познанию, и к фор-
мированию нового творческого пространства; 
это и желание самому понять то или иное слож-
ное явление, раскрыть глаза на его сущность 
окружающим; это и «жгучий» интерес к опреде-
лённой проблематике или к какому-то конкрет-
ному вопросу; это и желание принести пользу 
своим открытием (или, по крайней мере, решить 
какую-то серьёзную задачу), а то и «просто оста-
вить след в истории» своей публикацией. Целью 
конкретного научного работника может быть 
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достижение определенного социального статуса, 
получение учёных степеней, званий. не следует 
упускать из виду и амбициозные устремления к 
доминированию, к самореализации, к славе, к 
известности, к материальному достатку. влияние 
этих мотивов на эффективность научной работы 
различно. в тоже время, по мнению целого ряда 
авторитетных психологов, магистральным моти-
вом, «делающим» работу учёного высокопродук-
тивной, является «мотив достижения» К сожа-
лению, данных о том, на каком этапе научной 
карьеры сильнее всего работают те или иные 
мотивы, очень мало. Это же относится к влия-
нию на мотивацию научной деятельности гендер-
ных различий, генетики, социально – психологи-
ческих и других особенностей человека. Говоря 
о мотивах выработки конкретной темы научного 
исследования, важно отметить, что выбор может 
быть продиктован различными обстоятельствами, 
причем как чисто конъюнктурными (или навя-
занными руководством), так и личностно значи-
мыми (которые интересны самому учёному) [36, 
стр. 281-282].

в такой специфической области знаний о 
человеческой природе как психология мышле-
ния существенное место занимает когнитивная 
теория мотивации. ее сторонники выстраивают 
причинно-следственную связь от мотива к позна-
нию, а не наоборот (как, например, это делали 
ранние психоаналитики). в современных учебни-
ках под когнитивными процессами обычно под-
разумеваются не только чисто познавательные 
функции, но и мыслительные операции по пла-
нированию, прогнозированию (в виде возмож-
ных ожиданий, в которых индивид отдаёт себе 
как в позитивных, так и в негативных послед-
ствиях своих поступков). смысловое положе-
ние теории можно сформулировать следующим 
образом: мотивация человеческого поведения 
строится в соответствии с познанием. Как пра-
вило, в рамках познавательной теории мотива-
ции практические психологи анализируют уро-
вень притязаний и степень сформированности 
«мотивов-достижений». Этот вид мотивации 
обычно трактуется социологами как тенденция 
определять собственные цели в соответствии с 
некоторыми стандартами качества самой дея-
тельности (в данном случае речь идет о науч-
ном поиске). Мотив достижения диагностиру-
ется по основным характеристикам познаватель-
ной активности самого субъекта и в «обычной» 

жизни обнаруживается в мечтах и фантазиях 
человека (иногда даже в его сновидениях). сам 
человек может и не подозревать, что «продукты» 
его мыслительной деятельности стали результа-
том «работы» мотива достижения. Близкими по 
смыслу считаются мотивы самоактуализации 
(которые нередко связывают с оценкой, пережи-
ванием и т.д. человеком «полноты своего бытия») 
[63, стр. 246-247; 70, стр. 204-205].

Мотивационный потенциал способен детерми-
нировать психическую активность не только на 
осознанном, но и на «подкорковом» (бессозна-
тельном) уровне. Примером тому является инту-
иция, представляющая собой довольно своео-
бразный тип мышления (включающий в себя, в 
том числе, и механизмы «креативного поиска»). 
Механизм этот окончательно не изучен, но счита-
ется, что он в значительной мере связан с реше-
нием насущных проблем благодаря «работе» под-
сознательных структур головного мозга. Человек, 
как бы внезапно (неожиданно для самого себя), 
получает «из глубин своей психики» правиль-
ные и нередко весьма оригинальные ответы. 
Готовое решение подобно «озарению» (в некото-
рых источниках оно обозначается как «инсайт»). 
Природа интуиции недостаточно изучена, но 
никакой мистики здесь нет. так как, во-первых, 
для «профессионала» (в широком смысле) инту-
иция является обязательным компонентом твор-
ческого процесса, а во-вторых, – вполне есте-
ственным следствием длительного интеллекту-
ального поиска, активного воспроизведения боль-
шого объема ранее накопленных знаний, непро-
извольного обобщения различных впечатлений и 
образов. интуиция («эвристическое мышление») 
зависит от психофизиологических особенностей 
человека, врожденных и приобретенных «талан-
тов», жизненного опыта, вдохновения. При этом, 
по мнению целого ряда исследователей, интуи-
ция сугубо индивидуальна, динамична и нераз-
рывно связана с эмоционально-волевыми струк-
турами личности [22, стр. 11-15; 40, стр. 110-122; 
42, стр. 136-138; 59, стр. 3-24].

в своё время академик П.К. Анохин писал: 
«сейчас уже становится ясным, что эмоциональ-
ная основа для любых действий человека, и в 
особенности для реализации его целей и наме-
рений, является самым существенным «топли-
вом», без которого все начинания разбиваются о 
первые же препятствия» [51, стр. 141]. 

образно говоря, эмоции демонстрируют 
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широчайший спектр переживаний (волнений) 
человека, например, свидетельствуют о характере 
его отношений с окружающими, о позитивном 
или негативном восприятии действительности, 
об оценке конкретных фактов, об удовлетворен-
ности индивида конечными результатами своей 
работы. Эмоции – неотъемлемый элемент всей 
жизнедеятельности человека. они играют роль 
основного регулятора организма в ответ на внеш-
ние воздействия. Приятные эмоциональные ощу-
щения возникают в случае, если в коре головного 
мозга подтверждается успешность тех или иных 
действий. такое подтверждение эффективности 
затраченных усилий приостанавливает дальней-
шие поиски решения проблемы. наоборот, отри-
цательные эмоции возникают тогда, когда «тре-
вожные» сигналы центральной нервной системы 
указывают на ненадежность того или иного пара-
метра, на неспособность достижения заявленной 
цели. Подобное положение дел, как правило, при-
водит к внутренней неудовлетворённости субъ-
екта, к дискомфорту и беспокойству, что, в свою 
очередь, обуславливает продолжение «поисковых 
мероприятий», дальнейшую мобилизацию интел-
лектуальных резервов. Эмоции, в буквальном 
смысле, «питают» когнитивные функции, свя-
зывая внутренние ситуации с внешними обстоя-
тельствами и восполняя (насколько это возможно) 
дефицит информации. в то же время важно 
уточнить, что эмоционально-интеллектуальные 
(эвристические) алгоритмы разума далеко не так 
«универсальны» и не всегда приемлемы, как это 
может показаться на первый взгляд. дело в том, 
что в современном мире окончательное реше-
ние каких – либо научно-практических вопросов 
невозможно без предоставления четких, аргу-
ментированных доводов (доказательств), кроме 
того, рассуждения ученых не должны выходить 
за рамки логики и «здравого смысла».

Перспективы молодого специалиста, имею-
щего хороший теоретический багаж – огромны. 
тем не менее, высшая школа, аспирантура не 
могут выпускать его из своих стен, не научив 
решать конкретных задач, не сформировав 
навыки самоопределения и саморазвития. в тоже 
время следует признать, что именно этому «учат» 
опытные педагоги при оказании помощи в подго-
товке курсовых, дипломных, магистерских работ, 
при консультировании в написании кандидатских 
диссертаций. Причем последние – это уже насто-
ящие исследования, включаемые в план научных 

работ кафедры, университета (института), про-
фильного ведомства и так далее, иными словами, 
серьезные работы, имеющие не только теоретиче-
ское, но и выраженное «эмпирическое» (научно-
практическое) значение. Подобные исследова-
ния, кстати, довольно часто оказываются опре-
деленным вкладом в «большую науку». Как пра-
вило, молодые учёные начинают свою научную 
деятельность еще будучи студентами младших 
курсов, но, к сожалению, в целом ряде случаев 
это не приносит пользы ни начинающему иссле-
дователю, ни науке. очевидно, что у молодых 
людей ещё нет достаточного интеллектуального 
багажа, и время расходуется на чисто внешние 
эффекты, а его правильнее всего было бы в этот 
период посвятить глубокому изучению предмета 
[26, стр. 7-13; 27, стр. 20-24; 4, стр. 180-185; 55, 
стр. 3-22; 56, стр. 12-17]. 

существует еще один момент, на котором 
целесообразно остановиться. Лишь со временем 
молодые ученые начинают осознавать, что эффек-
тивность зависит не только от уровня образова-
ния и врожденных способностей от количества 
и качества выполненных работ, но и от целого 
ряда факторов. например, важно помнить о зави-
симости аспирантов от инновационного кли-
мата («свежих идей»), от морально-нравственной 
атмосферы (сложившейся в конкретном коллек-
тиве), от взаимоотношений молодых людей с 
руководителями, администраторами, наставни-
ками, от умения в нужный момент мобилизо-
ваться, проявить профессиональную «находчи-
вость», эрудицию и т.д. 

на протяжении последних десяти лет все чаще 
звучат голоса отечественных ученых, педаго-
гов, политиков, государственных деятелей о том, 
что будущих ученых следует формировать со 
школьной скамьи (а возможно даже, с дошколь-
ных учреждений) [3, стр. 244; 5, стр. 201; 20; 52; 
64, стр. 15-18; 66, стр. 126-136], использовать 
для этого собственный исторический опыт, а не 
ратовать за практику зарубежных стран [14; 15; 
16; 17; 19; 21; 31; 50; 53; 57]. с учетом наметив-
шихся тенденций, уместно привести слова рус-
ского философа и. ильина, который еще в начале 
прошлого века писал, что детство, отрочество 
и юность являются теми определяющими вре-
менными промежутками, когда закладываются 
основы мировоззрения, а детское любопытство 
преобразуется в насущную потребность к полу-
чению все новых и новых знаний. По мнению 
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ученого, «…каждый человек имеет задание рас-
тить, очищать и углублять свои способности и 
предметно проверять, умножать и углублять свои 
жизненные содержания; пренебрегая этим, он 
обрекает себя на духовное измельчение …» [38, 
стр. 433]. 

Активизация творческих начал, необходимых 
для осуществления целенаправленного науч-
ного поиска и формирования подлинно-научного 
мировоззрения, представляет собой целостный, 
непрерывный процесс, в основе которого лежит 
комплекс гибких, постоянно взаимодействую-
щих между собой механизмов. раскрыть сущ-
ность «работы» этих механизмов можно лишь 
на основе методов философии науки, которые 
позволяют создать единый концептуальный аппа-
рат, характеризующий профессиональное разви-
тие ученого на протяжении всей его жизни: от 
момента осознания своего «предназначения» и 
до момента завершения своей профессиональ-
ной деятельности. 

Подводя итог сказанному, сформулируем ряд 
наиболее существенных выводов, обладающих 
теоретической и практической значимостью.

1. тенденции дифференциации и интеграции, 
обнаружение все новых «стыковых» зон филосо-
фии и психологии с другими науками, попытки 
формализации и дальнейшего синтеза теоретиче-
ских «построений» философии и науки, выявле-
ние практической направленности существующих 
знаний – все это проходит в «одном русле». Это 
новая исследовательская ситуация имеет суще-
ственное значение для понимания места совре-
менных познаний о мышлении в системе наук, 
формулирования ее центральных проблем и 
установления путей их решения, для выявления 
специфики ее теорий и методов исследования, а, 
выражаясь более конкретно – для уточнения цен-
ностного смысла и предназначения. обращение 
к философским, методологическим и социологи-
ческим аспектам мыслительной деятельности не 
случайно. оно соответствует основным тенден-
циям развития науки в информационном обще-
стве, что способствует формированию принци-
пиально новых способов познания и овладения 
человеком окружающим миром, так и собствен-
ной природой. 

2. Эвристические возможности филосо-
фии науки в развитии частных наук связаны не 
только с тем, что она способствует теоретиче-
ски обоснованному подбору и ограничению, но 

и позволяет сформулировать принципы исследо-
вания и интерпретации теоретического знания, а 
кроме того, «стимулирует» мышление ученых к 
выдвижению новых идей, к более быстрому их 
внедрению в общественное сознание. 

3. основной движущей силой, способствую-
щей формированию понятийного мышления и 
научного мировоззрения, является практическая 
деятельность ученого, включающая в себя не 
только разнообразные формы взаимодействия с 
внешней средой (например, в виде постоянного 
обучения и самообразования), но и проведение 
«контролируемых экспериментов». дело в том, 
что мыслительные операции (большей частью) 
нацелены на выяснение характера отношений 
и связей между предметами, поэтому лучший 
способ «расшифровать» алгоритмы познаватель-
ной активности заключен в самоанализе, безгра-
ничных возможностях наблюдения и самонаблю-
дения. в результате накопленной о «себе самом» 
информации, любой ответственный и творчески 
мыслящий человек производит осознанные изме-
нения в сфере своей профессиональной деятель-
ности, усиливает научную мотивацию, оптими-
зирует процессы творческого поиска. 

Креативность молодых ученых следует рас-
сматривать как комплекс уникальных (врожден-
ных и приобретенных) свойств личности, позво-
ляющих ей успешно адаптироваться к требова-
ниям социума за счет принятия быстрых, неор-
динарных решений. Креативная личность харак-
теризуется цельностью восприятия, нелинейным 
мышлением, поисково-преобразовательной моти-
вацией, развитой интуицией, когнитивными спо-
собностями. весьма значимую роль в становле-
нии и самоутверждении креативной личности 
педагога играют эмоционально-волевые, а также 
интеллектуальные качества. При этом следует 
отметить, что утверждения ряда ученых об отсут-
ствии выраженных связей между креативностью 
и способностью к обучению (т.е. с интеллектом) 
представляются нам ошибочными.

2. Закономерности креативного мышления до 
конца не изучена, однако, не вызывает сомне-
ний, что в их основе лежат осознанные и неосо-
знанные («глубинные») механизмы, причем роль 
последних чрезвычайно велика, так как они обу-
словливают интуитивную деятельность человека. 
слагаемыми креативного мышления являются: 
гибкость, спонтанность, оригинальность мысли-
тельных процессов, «легкость» генерирования 
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новых идей. Применительно к личности препо-
давателя военного вуза рамки термина «креатив-
ное мышление» следует расширить, включив в 
него: осознанную избирательную ориентировку, 
нацеленность на самоактуализацию и творче-
ское самовыражение, ответственность, стремле-
ние к получению высокого конечного результата, 
созидательность, критичность и объективность.

3. Эффективное творческое решение некото-
рых второстепенных технических задач может 

быть обусловлено «спонтанным» стремле-
нием человека устранить те затруднения, кото-
рые мешают ему приблизиться к основной цели 
исследования.

4. Познавательная потребность – эта та жиз-
ненно важная функция, которая сосредотачивает 
в себе творческую энергию необходимую для 
научного поиска и запускает механизмы «интел-
лектуальной активности» (с учетом специфики 
той или иной проблемной ситуации).
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