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JESZCZE PoLSKA NIE ZGINELA.  
ЗАРОжДЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ТЕРРОРА В РОССИИ

Аннотация. Исследуются исторические корни ненависти поляков к русским, которая 
в настоящее время приобрела ярко выраженный антироссийский и русофобский характер, 
несмотря на общность культуры, истории и христианской религии. Подробно рассматриваются 
все три процесса раздела Речи Посполитой, а также антирусские вооруженные восстания 
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польских националистов против Российской империи, получившие всеевропейскую поддержку в 
ходе развязанной против России диверсионно-террористической гибридной войны. Отмечается, 
что с 70-х годов XIX столетия «пятая колонна», созданная на территории России в период 
подготовки польского вооруженного восстания, в последующем переросла в мощную и 
разветвленную революционно-террористическую сеть. 

Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: Польша. Речь Посполитая; Российская империя; вооруженные 

восстания; гибридная война; революционно-террористические организации.

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

KIREEV M.P.
MIRoNoV I.K.

oVCHINNIKoV V.V.

JESZCZE PoLSKA NIE ZGINELA. 
THE oRIGIN oF THE PoLISH TERRoR IN RuSSIA

The summary. The historical roots of the hatred of the Poles towards the Russians, which 
has now acquired a pronounced anti-Russian and Russophobic character, despite the commonality 
of culture, history and the Christian religion, are explored. All three processes of the division of the 
Commonwealth, as well as anti-Russian armed uprisings of Polish nationalists against the Russian 
Empire, which received all-European support during the sabotage-terrorist hybrid war unleashed 
against Russia, are considered in detail. It is noted that since the 70s of the XIX century, the “fifth 
column”, created on the territory of Russia during the preparation of the Polish armed uprising, 
subsequently grew into a powerful and extensive revolutionary-terrorist network.

The editors do not entirely agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: Poland. Polish-Lithuanian Commonwealth; Russian empire; armed uprisings; hybrid 

war; revolutionary terrorist organizations.

в результате реализации Гарвардского проекта 
сША в 1991 г. была разрушена вторая российская 
империя, союз советских социалистических 
республик, Большая россия. одним из ее облом-
ков стала Украина, которая принялась прово-
дить ярко выраженную антироссийскую и русо-
фобскую политику. сША и коллективный Запад 
подготовили и вооружили вооруженные силы 
Украины (всУ); создали на территории Украины 
мощнейшую сеть сил специальных операций 
для борьбы с россией. на территории Украины 
сША создали сеть биологических лабораторий, 
для разработки генетического оружия против 

русского народа. 
самым активным «помощником» руковод-

ства Украины в борьбе с россией выступила 
Польша. Польша потребовала пересмотра реше-
ний второй мировой войны [12] и заявила о 
стремлении восстановить былое территориаль-
ное величие речи Посполитой, от Балтийского 
до Черного морей. Польша развернула активную 
русофобскую кампанию. на территории Польши 
началось уничтожение памятников советским 
солдатам, павшим за освобождение Польши [11]. 
Польша заявила о стремлении повторно оккупи-
ровать те русские земли, которые были когда-то 
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колонизированы речью Посполитой. Поляки 
направили на Украину свои войсковые подраз-
деления для войны с вс россии [48]. 

Почему Уинстон Черчилль в 1939 г. назвал 
Польшу «гиеной европы»? Гиены питаются 
падалью, они не в состоянии самостоятельно 
забить жертву. в 1939 года варшава, поддержи-
вая фашистскую Германию, «с аппетитом этого 
хищника приняла участие в разграблении и уни-
чтожении чехословацкого государства. сейчас 
она нацелилась на Западную Украину» [61].

в этой связи возникает вопрос: откуда такая 
зоологическая ненависть поляков к русским? 
Когда и почему зародилась такая ненависть? Как 
строились взаимоотношения Польши и россии 
последние века? Чем россия и русские могли 
обидеть поляков, сохраняющих многовековую 
ненависть к россии? 

в истории государства и права ссср и россии 
есть одна особенность. в ней рассматриваются: 

а)  государство и право народов Закавказья и 
средней Азии;

б)  государство и право руси в период фео-
дальной раздробленности; 

в)  государство и право Золотой орды; 
г)  великое княжество Литовское; 
д)  общественно-политический строй и право 

Украины; 
е)  государство и право Молдавии; 
ж) государство и право на территории Латвии 

и Эстонии и др. 
По непонятной причине история государства и 

права ссср и россии не рассматривают государ-
ство и право речи Посполитой, а затем Царства 
Польского, входившего в состав россии.

Между тем, Польша оказывала и оказала зна-
чительное влияние на судьбу россии. негативное 
и мерзкое влияние.

взаимоотношения польского и русского наро-
дов на протяжении веков были сложны и проти-
воречивы. с одной стороны, поляки и русские 
имели единые славянские корни. «на территории 
нынешней Польши проживали такие западнос-
лавянские племена, как поляне, висляне, любу-
шане, слензане (силезцы), ополяне, дзядошане, 
лендзицы, мазовшане и другие». славяне зани-
мали обширную территорию: «от нижней Эльбы 
и одера на западе до среднего течения нарвы, 
Западного Буга, вепша и сана (правые притоки 
вислы) на востоке. на юге территории польских 
племен простирались до истоков одера, дунайца, 

вислока и вислы, а на севере – до Балтийского 
моря» [80]. объединенное название славянским 
племенам дали поляне, одно из наиболее актив-
ных племен. именно они, селившиеся по тече-
нию рек варты и нижнего одера, заложили 
название Польского государства. 

Между поляками и русскими было много 
общего в культуре, языке, истории, христианской 
религии. совместно боролись с общими внеш-
ними врагами (татарами, турками, немцами и 
др.). с другой стороны, их разъединяли много-
численные войны, национальный гнет поляков 
над белорусами и малороссами; национально-
освободительное движение малороссов от поля-
ков, и поляков от русских [62]. 

К примеру, значительная часть нынешних 
польских городов ранее были построены и засе-
лены русским населением. Монголо-татарское 
нашествие существенно ослабило Западную 
русь. в XIV веке Польское королевство при-
нялось энергично захватывать земли и города 
«обессиленных западнорусских княжеств». 
Поляки захватили многочисленные русские 
земли вплоть до Киева и днепровского левобе-
режья. Что позволило польским магнатам, соб-
ственникам этих земель, оказывать активное раз-
рушительное влияние на внутриимперские про-
цессы россии и в XIX веке. до сих пор в составе 
Польши находятся древние русские города. вот 
основные русские города, ставшие польскими. 

1)  город Ярослав, построенный русским 
князем Ярославом Мудрым в 1031 году;

2)  город Хелм, основанный в XIII веке князем 
даниилом Галицким; тогда он назывался 
по-русски: Холм;

3)  древний русский город Пшемысль, имев-
ший русское название Перемышль; этот 
город был столицей Червонной руси, 
входил в Галицко-волынское княжество;

4)  известный город древней руси с назва-
нием Коросно, стал нынешним поль-
ским городом Кросно; он также отно-
сился к Червонной руси, и был Завоеван 
в середине XIV века польским королем 
Казимиром великим. 

в 1211 году польский воевода Пакослав 
Ласочич захватил древнерусский город Любачев. 
на сегодняшний день это небольшой город 
Любачув. А есть еще бывший древнерусский, а 
ныне польский город Жешув, который по-русски 
назывался ряшовым [25]. 
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в принципе, такая захватническая политика 
поляков в отношении ослабевших соседей как 
раз и подтверждает вывод У. Черчилля, назвав-
шего Польшу «гиеной европы». отсюда понятно, 
почему именно поляне объединили западносла-
вянские племена в Польшу: они их просто захва-
тывали.

на протяжении длительного времени Польша, 
речь Посполитая, была одной из крупных держав 
европы. в 1569 году, по Люблинской унии, 
«Польша и великое княжество Литовское объ-
единились в одно государство, названное речью 
Посполитой (дословный перевод на польский 
язык латинского respublica)» [94]. По сути дела, 
в центре европы была создана республиканская 
монархия. с одной стороны, во главе государства 
стоял король, избираемый сеймом. с другой сто-
роны, власть короля была ограничена сеймом, 
который принимал все государственные решения. 

в конце XVI столетия Польша и россия всту-
пили в фазу активного военно-политического 
противостояния. Усиливающаяся Польша стре-
милась захватить исконно русские террито-
рии на востоке. речь Посполитая стремилась 
закрепить за собой Малороссию, Белоруссию, 
смоленск, Брянск и ряд других городов нынеш-
ней Центральной россии [81]. Польша постоянно 
проводила карательные операции в отношении 
восточных славян, проживавших на оккупиро-
ванных Польшей территориях. восточные сла-
вяне периодически обращались за помощью и 
содействием к Москве. 

население оккупированных русских земель 
постоянно оказывало сопротивление польским 
карателям, поднимало восстания. о том, как 
это было, великолепно рассказал н.в. Гоголь 
в «тарасе Бульбе»: «скоро весь польский юго-
запад сделался добычею страха. всюду про-
неслись слухи: «Запорожцы!.. показались запо-
рожцы!..» все, что могло спасаться, спасалось. 
все подымалось и разбегалось, по обычаю этого 
нестройного, беспечного века… все всполоши-
лось: …больше было таких, которые бежали 
заранее. все знали, что трудно иметь дело с 
буйной и бранной толпой, известной под именем 
запорожского войска, которое в наружном свое-
вольном неустройстве своем заключало устрой-
ство обдуманное для времени битвы. …и часто 
в тех местах, где менее всего могли ожидать их, 
они появлялись вдруг – и все тогда прощалось 
с жизнью. Пожары охватывали деревни; скот и 

лошади, которые не угонялись за войском, были 
избиваемы тут же на месте. Казалось, больше 
пировали они, чем совершали поход свой. дыбом 
стал бы ныне волос от тех страшных знаков сви-
репства полудикого века, которые пронесли везде 
запорожцы…» [15]. 

в этих восстаниях была одна социальная осо-
бенность. После Люблинской унии 1569 г. рус-
ское боярство и дворянство Белой и Малой руси, 
Литовского княжества, элита нации, приняло 
польский язык и католическую веру. средний и 
старший офицерский состав казачества, «стар-
шина», на 95% состоял из «хлопов» и каза-
ков. основная часть которых не отказалась от 
русского языка и русской православной веры. 
Поэтому они и воевали с поляками «За русь 
великую и веру Православную» [97, стр. 107].

в период с 1591 по1593 годы православный 
шляхтич Криштоф Косинский поднял восстание 
запорожских казаков против поляков. он обра-
тился с челобитной к русскому царю Федору 
иоановичу. на что, в марте 1593 года царь 
Фёдор иоаннович в ответном письме не отказал 
в покровительстве запорожским козакам. Указав: 
«Черкасом запорожским гетману Хриштопу 
Косинскому и всем атаманам и черкасом быть 
на донце». однако, пока письмо русского царя 
дошло до Запорожского войска, повстанцы были 
разбиты, а их предводитель погиб [77].

в начале XVII века, поляки сделали попытку 
захватить русский престол. Польша поддер-
живала двух самозванцев на русский престол: 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. в сентябре 
1609 г. польский король сигизмунд III осадил 
смоленск и в 1610 г. захватил Москву. используя 
механизмы гибридной войны, речь Посполитая 
провела вербовку агентуры из числа высокопо-
ставленных Московских бояр. историки обра-
тили внимание, что россию всегда предает ее 
русская элита. так было в 1917, так было и в 
1991 году. в результате в 1612 году завербован-
ные бояре пригласили на Московский царский 
трон польского королевича владислава. 

судя по всему, русская боярская элита не 
смогла выдвинуть из своей среды лидера на цар-
ский трон. все были «равны», и никто не хотел 
подчиняться «царю» из своего сословия. вот 
почему «звали на трон поляка».

и далее началось смутное время. Катастрофи-
ческий голод 1601-1603 годов. Борьба против 
царя Бориса Годунова. избрание на трон 
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василий Шуйского. Продвижение «самозван-
цев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II». После 
свержения в июле 1610 года царя василия 
Шуйского образовавшееся в Москве правитель-
ство, «семибоярщина», пригласило на россий-
ский трон польского королевича владислава. 
в сентябре 1610 года польское войско вошло в 
Москву. 

но к этому времени стала подниматься 
россия. осенью 1611 года в нижнем новгороде 
по инициативе Кузьмы Минина и дмитрия 
Пожарского началось формирование второго 
ополчения. оно подошло к Москве в августе 
1612 года и осенью освободило ее. началась 
подготовка Земского собора, для избрания царя. 
Земский собор, начав свою работу 6 января 1613 
года, первым делом постановил: «иноземных 
принцев и татарских царевичей на русский пре-
стол не приглашать». 

из десяти «отечественных претендентов» на 
царский трон был избран представитель европы 
Михаил романов. 

избрание царем 16 летнего Михаила романова 
позволяет говорить о хорошо подготовлен-
ной спецоперации. в ходе подготовки и заседа-
нии Земского собора была сформирована ини-
циативная группа, «стихийно сложившийся в 
ходе работы Земского собора кружок, состав-
ленный из второстепенных лиц разгромленных 
ранее боярских группировок». Говоря нынешним 
языком, из числа оппозиционеров. они не под-
держали никого из местных влиятельных кан-
дидатур, а выдвинули 16-летнего пацана, кото-
рого и в глаза никто не видел. Была сформиро-
вана «группа поддержки» кандидата Михаила 
романова: отряд казаков. Казаки участия в выбо-
рах не принимали; они просто посещали участ-
ников Земского собора и предлагали в целях соб-
ственной безопасности проголосовать за Мишку. 
Кандидатуру никому не известного Михаила 
романова поддержало «московское подворье 
троице сергиева монастыря» и «келарь этого 
монастыря Авраамий Палицын». Келарь сослался 
на отца Михаила, который получил титул патри-
арха из рук Лжедмитрия I, достойно служил 
Лжедмитрию II. тем самым служил католицизму. 
так началась эра романовых. Которая после 
смерти елизаветы Петровна переросла в прав-
ление Гольштейн-Готторпов и иных европейских 
дворов «Черной элиты». 

и  е щ е  н а  од и н  во п р о с  н е  от веч а ют 

исследователи. Кем были по национально-
сти Михаил романов и род романовых, до его 
исчезновения из политической элиты россии? 
в информационной сети указывается, что 
родоначальником дома романовых выступил 
Андрей Кобыла, представитель ольденбургской 
европейской династии. в свою очередь, 
«ольдернбургский дом», это «династия немец-
кого происхождения, ветви которой царство-
вали в различных странах европы… К млад-
шим ветвям ольденбургского дома принадлежат, 
в частности, все романовы…» [54].

то, что казаки и келарь монастыря Авраамий 
Палицын засунули на российский престол пред-
ставителя немецкой династии, понятно. но кем 
по национальности был Михаил романов? судя 
по многочисленным портретам, он не был ни 
арийцем – славянином, (гаплогруппа днК R1a), 
ни эрбином – немцем (гаплогруппа днК R1b). 

в 1618 году Москва заключила мирный дого-
вор с Польшей, так называемое деулинское 
перемирие, которое укрепило геополитиче-
ские позиции речи Посполитой. По результа-
там деулинского перемирия россия потеряла на 
западе смоленск, Чернигов, ряд других городов 
и территорий. в 1632 году русские войска под 
командованием воеводы Бориса Шеина попыта-
лись освободить смоленск, но, потерпели сокру-
шительное поражение от поляков. После заклю-
ченного перемирия россия вынуждены была 
выплачивать Польше контрибуцию за свои тер-
ритории [81]. 

Успехи польских войск в борьбе с Московским 
царством в значительной мере обеспечивались 
тем, что в их рядах воевали профессиональные 
наемники, запорожские казаки, которые отли-
чались особой жестокостью по отношению к 
русскому населению. А вот здесь возникают 
вопросы. Что это за славянские племена, которые 
с особой жестокостью уничтожают соплеменни-
ков? Почему славяно-русы, как бы они не назы-
вались, «запорожцы», «украинцы», «азовцы», 
с сатанинской ненавистью уничтожают едино-
кровцев, при этом холуйствуя перед инородче-
скими «панами»? 

наглядный пример – судьба гетмана Петра 
сагайдачного. в 1618 году в польском походе на 
Москву активное участие в рядах поляков при-
нимал гетман Пётр сагайдачный. его казаки, 
славяно-русы, проявили невиданную жесто-
кость к русскому населению Московии. За резню 
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русского населения, «москалей», сагайдачный 
получил из рук польского королевича владислава 
«наградной меч, инкрустированный золотом и 
бриллиантами» [81]. судя по всему, сагайдачный 
ощутил себя знаменитым полководцем всевели-
кого Польского войска. но, «истинные поляки» 
напомнили казачьему атаману, что он лишь 
«польский холоп», быдло, и не имеет права 
садиться за стол с ясновельможными панами. 
вот почему в поведении П. сагайдачного произо-
шла резкая смена. он выступил против поляков. 

Как отмечают современные исследователи, 
«сагайдачный на склоне лет ощутил себя защит-
ником православия и восстановил в Киеве в 1620 
году православную иерархию. в феврале того 
же 1620 года он направил в Москву посольство 
во главе с кошевым атаманом низовых казаков 
Петром одинцом. Посольство выразило жела-
ние и готовность запорожских казаков служить 
русскому царю, «как они прежде служили его 
предшественникам», и просило принять войско 
Запорожское в русское подданство» [77].

судя по всему, царь не поверил в искренность 
польско-украинского карателя сагайдачного. да и 
как верить человеку, который только что с особой 
жестокостью вырезал население Московии? А 
потому царь написал вежливое письмо Петру 
сагайдачному, «в котором царь благодарил гет-
мана и войско запорожское за желание служить 
ему и жаловал «лехкое жалованье» [77].

тем не менее, поляки, почувствовав актив-
ное стремление малороссов к воссоединению с 
великороссами, изменили свое отношение к рус-
скому населению на подконтрольной террито-
рии. они «предоставили населению Малой руси 
свободу вероисповедания, что стало сильней-
шим ударом по Брестской церковной унии 1596 
года, и признали власть избранного на казацком 
совете гетмана над всей Малой русью. так воз-
никла Гетманщина» [77].

в течение 1632 – 1634 гг. россия пыта-
лась военным путем возвратить смоленские и 
Черниговские земли, захваченные в годы поль-
ской интервенции. в результате проигранных 
сражений русская армия потерпела пораже-
ние. Между Польшей и россией был заключен 
«Поляновский мир»

но, в это время на территории восточных 
областей речи Посполитой активно развива-
лось национально-освободительное движе-
ние восточных славяно-руссов против польской 

оккупации. силовую составляющую этого дви-
жения составляло Запорожское войско. По сути 
дела, Запорожское казачество, как профессио-
нальная наемная армия, активно воевало на сто-
роне поляков. несмотря на то, что восточные 
славяне (которых потом обзовут «Украинцами», 
были объектом польского геноцида. «По сви-
детельствам историков, их безнаказанно мас-
сово убивали, пытали, грабили, насиловали, на 
них пахали поля, детей заживо варили в котлах 
в присутствии родителей… У людей знатного 
происхождения не было ни малейшего шанса на 
серьезное продвижение по карьерной лестнице. 
А если им и удавалось добиться какого-то поло-
жения в обществе, как тому же Хмельницкому, 
относились к ним все равно, как к холопам» 
[29]. «Прозрение» того же Богдана Хмельницкого 
против польской оккупации наступило лишь 
тогда, когда его сосед – поляк, «совершенно 
безнаказанно разорил имение будущего гет-
мана, силой забрал его жену и жестоко выпорол 
сына». После чего Богдан Хмельницкий развер-
нул Запорожское войско для борьбы с поляками.

Богдан Хмельницкий, зачищая территорию 
Малороссии от ляхов, сотворил то, за что совре-
менная Украина расплачивается «до последнего 
украинца». н.и. Костомаров в своем фундамен-
тальном труде «Богдан Хмельницкий», изданном 
в 1859 г. в санкт-Петербурге, показал, как запо-
рожские казаки с особой жестокостью воевали 
[33]. А вот теперь президент Украины Зеленский, 
организовав украинско-русскую войну, дал 
команду воевать «до последнего украинца». то 
есть произвести генетическую зачистку населе-
ния Украины от русско-украинского населения. 

Польша не прекращала борьбы за русский 
престол. «в 1640-х годах в Польше объявились 
два претендента на московский трон, один-в 
турции. один из них называл себя сыном 
Марины Мнишек, два других были якобы сыно-
вьями василия Шуйского» [97]. Б. Хмельницкий 
принялся использовать в своих взаимоотноше-
ниях с Москвой «турецкого кандидата», якобы 
сына царя василия Шуйского, царевича ивана 
васильевича. о чем русская разведка доложила 
царю. Хмельницкий принялся шантажировать 
Москву «царевичем», дабы получить поддержку 
и вступить со всем Запорожским войском в рус-
ское подданство. 

в октябре 1653 г. Земский собор в Москве 
принял решение удовлетворить обращение 
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Богдана Хмельницкого о присоединении Украины 
к россии. Польша не согласилась с таким реше-
нием, и 23 октября 1653 г. началась польско-
российская война. она продолжалась, в общей 
сложности, 13 лет, с 1654 до 1667 гг. Переход 
Запорожского войска на сторону россии зна-
чительно ослабил военный потенциал речи 
Посполитой. 

Уже в первый год войны русские войска 
освободили от поляков значительные террито-
рии, ранее оккупированные поляками. в том 
числе, 33 города, куда входили: невель, Полоцк, 
смоленск, витебск, Гомель. в 1655 году от 
польско-литовских войск были освобождены 
значительные территории Белоруссии, заняты 
города Минск, вильно, Ковно, Гродно. Когда рус-
ские войска подошли ко Львову, польский король 
Ян II Казимир отступил в силезию. 

Поражение Польши в войне с россией спро-
воцировало польско-шведскую войну. Шведский 
король Карл X Густав захватил значительные тер-
ритории Польши, в том числе, города варшаву, 
Познань, Краков. Проигрывая сражения шведам, 
Польша стала искать мира с россией. 24 октя-
бря 1656 г. было подписано совместно польско-
российское соглашение, и оба государства объ-
явили войну Швеции. в ходе сражений россия 
освободила от шведов значительные территории 
Польши, о чем нынешние польские политики 
стыдливо молчат.

однако россию в очередной раз предало 
руководство Украины. После смерти 27 июля 
1657 г. Богдана Хмельницкого новый Украинский 
гетман и.е. выговский отказался от подданства 
украинцев россии и заключил в сентябре 1658 г. 
соглашение с Польшей, Гадячский договор, по 
которому Украина вернулась под юрисдикцию 
Польши.

современные исследователи применительно к 
Украине ввели понятие «этнический мутант». К 
этой категории относят русских малороссов, кто 
отказывался от русской культуры, от русского 
мира. и по своей психологии, «социальному 
быту, культурным предпочтениям примыкали 
к полякам и ориентировались на шляхетско-
кастовые ценности» [74, стр. 305]. Короче, холуи 
и холопы в реальности, мечтающие быть госпо-
дами. 

в ходе начавшейся войны с Польшей, в 
1658-1659 гг. польско-литовское войско было 
разгромлено под вильно. Украинский гетман 

и. выговский, проиграв сражения с русскими, 
сложил гетманские полномочия. 

в истории извращена судьба сына Богдана 
Хмельницкого, Юрия Хмельницкого. его обви-
няют в том, что он предал память отца и россию. 
А он просто в бурное время оказался в роли ста-
тиста, вынужденного исполнять навязанную ему 
роль. 

Юрий, находясь рядом с отцом, видел слиш-
ком много крови и подлости. А потому ушел 
в монастырь, где дослужился до архиман-
дрита. Гетман дорошенко захватил его в мона-
стыре и как особо ценного пленника подарил 
туркам, где он содержался в константинополь-
ской тюрьме еди Куллэ. турецкий султан Мехмед 
IV принял решение назначить новым гетманом 
Юрия Хмельницкого. его «вынули» из тюрьмы, 
и константинопольский патриарх Парфений 
снял с него монашеский обет. в Москве Юрия 
Хмельницкого давно считали покойником, а 
потому его появление в роли гетмана «произвело 
эффект взорвавшейся бомбы». турецкие войска 
с новым гетманом двинулись на Украину (кото-
рая тогда не называлась Украиной). несколько 
турецко-русских сражений, разгром турок. в 
1681 году между россией, турцией и Крымом 
был заключен Бахчисарайский мир. «Юрий 
Хмельницкий был теперь никому не нужен, и 
турки, …увезли его из немирова и удавили на 
берегу дуная» [97, стр. 117]. 

 У русских продолжалась борьба с поляками. 
в августе 1667 г. было подписано Андрусовское 
перемирие. Украина была разделена на две 
части: Левобережную, переходившую в ведение 
россии, и Правобережную, оставшуюся в веде-
нии Польши.

в 1684 г. начались переговоры послов о 
заключении мира между россией и Польшей, 
которые проходили очень трудно. Поляки тре-
бовали «возвратить Киев под руку короля»; 
отдать им назад русский город смоленск; ока-
зать помощь в борьбе против турок. русские 
дипломаты под руководством князя василия 
Голицына отказались идти на любые территори-
альные уступки варшаве. Полякам было заяв-
лено, что россия «не уступит без крови и поло-
жения голов», то есть без боя [81].

6 мая 1686 года польская делегация подпи-
сала в Москве мирный договор, который получил 
название «вечный мир» [81], или Московский 
мирный договор [13]. Польский король Ян 
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собесский отказался от территориальных пре-
тензий к россии; признал власть россии над 
Левобережной Украиной и Запорожским каза-
чьим войском. россия окрепла, а потому «гиена 
европы» не смогла урвать кусок ее территории.

По сути дела, «вечный мир» изменил гео-
политическое положение россии в восточной 
европе. По своей военной и политической мощи 
россия сравнялась с речью Посполитой [81]. 

После оккупации поляками Белоруссии и 
Правобережной Малороссии, русские право-
славные люди оказались под двойным гнетом: 
польских панов и римской католической церкви. 
римская католическая церковь стремилась лик-
видировать влияние рПЦ на своей подконтроль-
ной территории. вдобавок, это давало дополни-
тельные доходы с новообращенных. Паны отно-
сились к славянам, как к холопам, католики, как 
к еретикам. «Чрезвычайно влиятельное в Польше 
католическое духовенство подталкивало прави-
тельство на ужесточение притеснений православ-
ной Церкви и православных подданных» [65]. 

исследователи как-то не пытаются объяс-
нить, почему католицизм испытывает звериную 
ненависть к православию. ведь католицизм и 
православие, вроде бы, две ветви христианства. 
оказывается, это не так.

Мир состоит из трех составных частей. Мир 
Богов, мир Прави. отсюда Православие, покло-
нение Богу творцу. 

Миру Прави, миру Богов, противостоит мир 
нави, духов и душ, мир Черного Бога, сатаны, 
мир Подземелья, владения Легиона Черной Змеи. 

и между ними мир людей, мир Яви. Люди 
служат Богу или дьяволу. одни поклоняются 
миру Прави, и ведут созидательный образ 
жизни. Это семья, любовь, дети, мир, разви-
тие цивилизации. Это – светлая энергия, кото-
рая идет на подпитку защитного поля Земли. 
Эгрегорами, «поставляющими» энергию право-
славной молитвы «к богу» являются православ-
ные храмы. один из таких мощнейших эгрего-
ров – Киево-Печерская лавра и многочисленные 
старинные храмы на территории Украины. вот 
почему киевский фашизм стремится прекратить 
работу православных храмов, тем самым огра-
ничивая потоки светлой энергии «к Богу» [76].

Либо люди поклоняются миру нави, аду, вла-
дениям Черной Змеи. и тогда педофилия, гомо-
сексуализм; террор; войны; убийства… А это уже 
черная энергия, энергия разрушения. особенно 

опасны «лучи смерти», выделяемые при массо-
вых убийствах во время войны и террора, и жерт-
воприношениях. 

римская католическая церковь – это религия 
мира нави. вот почему католики ненавидят пра-
вославных. 

ватикан и католическая церковь поддержи-
вают однополые браки. По мнению экспертов, 
папа римский Франциск,… давно пропаганди-
рует педерастию, однако делает это в завуалиро-
ванной форме. «иезуит Франциск уже потребо-
вал от христиан извиниться перед содомитами за 
«нетерпимость» к ним, он постоянно публично и 
демонстративно обнимается с открытыми гомо-
сексуалистами, заявляет о недопустимости их так 
называемой «дискриминации» [16].

ватикан принимает участие в международ-
ной программе «детская кровь для бессмертия» 
[51; 55; 57]. из опекаемых ватиканом и британ-
ской королевой интернатов для детей каждый год 
исчезают десятки тысяч детей. Факты исчезнове-
ния «никогда не связывают… с использованием 
похищенных детей в качестве доноров крови и 
жизненных сил» [17].

Эксперты предупреждают, что «многочислен-
ные фонды западных олигархов финансируют 
исследования для вечной молодости с помощью 
детской крови». Проводятся исследования по 
возможности «омоложения, продления жизни и 
обретение бессмертия альтернативными мето-
дами». ведущие политики мира и олигархи счи-
тают, что «за свои деньги» они имеют право жить 
значительно дольше, нежели «обычные чело-
веки». Поэтому проводятся многочисленные и 
глубокие исследования «в области борьбы со ста-
рением, омоложением человеческого организма, 
обретения бессмертия с помощью разрабатывае-
мых в долгосрочной перспективе «таблеток моло-
дости». в случае получения успешных результа-
тов на клинических испытаниях, «таблетки моло-
дости» смогут продлить человеческую жизнь до 
130 лет» [17]. в основе «материала» для «бес-
смертия» используется детская кровь. К при-
меру, «101-летний дэвид рокфеллер для продле-
ния своей жизни 6 раз подвергался операции по 
пересадке сердца и более полувека официально 
финансировал работы по омоложению организма 
с помощью переливания крови путем объедине-
ния своей кровеносной системы с более моло-
дой донорской системой в одну» [17]. для этого 
создаются особые «хранилища» детской крови, 
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интернаты для детей.
После начала специальной военной опера-

ции была организована массовая миграция укра-
инок с детьми в европу, где детей принудительно 
отбирают у мам и они исчезают в неизвестном 
направлении.

ватикан и католическая церковь вели борьбу 
с православными приходами и православным 
населением на русских территориях, оккупи-
рованных Польшей. Польские власти, под вли-
янием римской католической церкви, стреми-
лись сделать невозможным для славянского насе-
ления соблюдение православной веры. так, в 
1717 г. в православных церквях на территории 
речи Посполитой было запрещено совершение 
публичных богослужений. Запрещалось строи-
тельство новых и ремонт ветшающих православ-
ных храмов. Православные священники и при-
хожане переносили все это. в 1736 г., во испол-
нение требований католических епископов, был 
издан универсал, что для рукоположения право-
славного священника требовалось разрешение 
польского короля. тем самым королевская власть 
стремилась поставить под контроль православ-
ных священников. 

среди оккупированного славянского населе-
ния правобережной Малороссии зарождалось 
организованное сопротивление польской эксплу-
атации и католическому насилию. в этой борьбе 
появлялись свои лидеры. Как писал н.в. Гоголь о 
своем герое тарасе Бульбе: «вечно неугомонный, 
он считал себя законным защитником правосла-
вия. самоуправно входил в села, где только жало-
вались на притеснения арендаторов и на при-
бавку новых пошлин с дыма. сам с своими каза-
ками производил над ними расправу и положил 
себе правилом, что в трех случаях всегда сле-
дует взяться за саблю, именно: когда комиссары 
не уважали в чем старшин и стояли перед ними 
в шапках, когда глумились над Православием и 
не чтили обычая предков и, наконец, когда враги 
были бусурманы и турки, против которых он 
считал во всяком случае позволительным поднять 
оружие во славу христианства» [15].

вполне естественно, что православное насе-
ление и духовенство, находясь под притеснением 
на территории речи Посполитой, обращались за 
защитой к россии. в Петербург, к царскому двору 
и в синод, поступали многочисленные жалобы и 
ходатайства о заступничестве. 

в 1762 г. II епископ Могилевский Георгий 

(Конисский),  присутствуя на коронации 
екатерины, «поведал о скорбях своей гонимой 
паствы и умолял заступиться за православных. 
Правительство россии наконец склонилось к 
мысли о необходимости защитить русское насе-
ление Польши» [65]. в результате Польша была 
разделена между Пруссией, россией и Австро-
венгрией. 

весь XIX и XX века среди польских полити-
ков и историков не прекращались споры о том, 
почему пала речь Посполитая, кто виновен в лик-
видации польского государства. основная ответ-
ственность за «разрушение Польши» возлагалась 
на российскую империю и императрицу россии 
екатерину II. в сознании широких слоев поль-
ского населения сформировался устойчивый сте-
реотип о россии, как главном враге Польши и 
поляков [26; 82; 90]. Между тем, россия не несет 
ответственности за раздел речи Посполитой.

выскажем собственное мнение по поводу рас-
пада «речи Посполитой», со ссылкой на авто-
ритет У. Черчилля. великий англичанин назвал 
Польшу «гиеной европы». К моменту своего рас-
пада Польша была окружена сильными государ-
ствами: Австрией, Пруссией, россией. все они 
были «не по зубам» польской гиене, а поэтому 
она отнюдь не благоденствовала.

в середине XVIII века речь Посполитая нахо-
дилась в окружении россии, Австрии и Пруссии, 
каждая из которых стремилась усилить свое вли-
яние в стране. После восшествия на престол 
екатерины II началось усиление русского поли-
тического влияния в Польше. Активную работу 
в этом направлении проводил в варшаве, во 
второй половине XVIII века, русский посол князь 
н. репнин. именно он, в 1767 г., сумел навязать 
речи Посполитой «кардинальные права», которые 
и закрепляли в работе сейма практику «liberum 
veto». Представителей антироссийской оппо-
зиции в правящих структурах государства, по 
приказу н. репнина, арестовывали и высылали 
в россию. в 1768 г. российский посол добился 
решения т.н. вопроса о «диссидентах»; т.е. урав-
нивания прав жителей православного и проте-
стантского вероисповедания с католиками [53]. 

в разделе речи Посполитой есть ряд осо-
бенностей, на которые не обращают внимания 
историки. Прежде всего, изначальная инициа-
тива раздела Польши исходила не от россии. она 
исходила от прусского короля [79]. для подоб-
ного рода прусской инициативы было несколько 
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поводов. 
сама Пруссия появилась по инициативе 

поляков. создавая предпосылки для появления 
Пруссии, поляки «заложили мину» под саму 
Польшу. ибо Пруссия, окрепнув, приступила к 
разделу Польского государства. 

У самой Польши были длительные и сложные 
взаимоотношения с немцами. в 1226 года поль-
ский князь Контрад I Мазовецкий обратился за 
помощью к тевтонским рыцарям в борьбе против 
пруссов. в случае победы рыцарям было обе-
щано владение городами Кульм и дрохичин, а 
также сохранение за ними захваченных терри-
торий пруссов. в 1232 году тевтонские рыцари 
прибыли в Польшу, и в 1233 году уже присту-
пили к покорению пруссов и ятвягов. 

судя по всему, пруссы не особо праздно-
вали польского князя Конрада Мазовецкого, 
вот он и решил навести там порядок чужими 
руками. Прусы поддерживали тесные связи с 
новгородом, там была даже Прусская улица. 
А что бы надежнее привязать тевтонских 
рыцарей и к этим местам, польский князь 
Конрад Мазовецкий подарил немецким рыцарям 
Хелминскую (Кульмскую) землю, что простира-
лась на восточном берегу вислы [91].

 судя по всему, польский князь надеялся такой 
щедростью превратить рыцарей в своего рода 
жандармов на этих землях, чтобы они выполняли 
прихоти князя Конрада Мазовецкого и защищали 
его интересы. ошибся польский князь. 

К этому времени у тевтонского ордена 
был весьма серьезный послужной список. 
именно этот орден, в ряду с другими запад-
ными крестоносцами, по указанию служи-
телей Амона – сета, в 1204 году разгромил 
Константинополь и способствовал уничтоже-
нию византии. За спиной рыцарских орденов 
стояла «венеция», международный торговый 
клан западного капитала. Цивилизованная тер-
ритория византии была захвачена османами. 
Которые, используя географическое положе-
ние прежней византии и ее культурные дости-
жения, очень быстро превратились «из кочевого 
племени центральноазиатского происхождения 
в огромный султанат-халифат, контролировав-
ший восточное средиземноморье, Красное и 
Черное море, владевший Малой Азией, Ближним 
востоком, Балканами, Причерноморьем; и, в 
общем, нанесший колоссальный ущерб восточно-
христианскому православному миру» [91].

в истории европейского рыцарства была одна 
особенность, о которой не говорят и нынеш-
ние исследователи. рыцари были… людоедами. 
Как отмечают дотошные историки, «в 1098 
году, после успешной осады сирийского города 
Маарра, крестоносцы начали поедать проживав-
ших там мусульман… в приготовленном виде 
их подавали на стол на так называемых пирше-
ствах» [43].

Как отмечают современные исследователи, 
представители польской элиты (славяне!), 
активно холуйствовали перед немцами. они 
«всячески содействовали немецкой колонизации 
западных славянских земель и внесли большой 
вклад в немецкий «дранг нах остен». «немцы 
не без помощи польских князей и королей заво-
евали в 12 веке земли полабских и балтийских 
славян (бодричей, лютичей, поморян), переняв 
их города и морскую торговлю. Затем получили 
от польских владык доступ в силезию и соста-
вили патрицианскую верхушку в большинстве 
польских городов, прибрали в 1230-х земли в 
нижнем течении вислы и в последующие пол-
века захватили земли от вислы до немана» [91]. 
сама Польша с ее поляками ничего не делала 
для возвращения своих исторических земель. Это 
сделают ненавистные полякам русские, которые 
через 700 лет, разобьют, в очередной раз, потом-
ков псов-рыцарей, и вернут Польше ее земли. 
Правда, поляки за это и спасибо не скажут. 
русские не обиделись: поляки, они и есть поляки. 

в 1237 году «тевтонский орден принял 
под свое крыло «братьев воинства Христова в 
Ливонии» (орден меченосцев)». тевтонский 
орден встал во главе западной экспансии в 
совместном походе на восток, в восточную 
Прибалтику; лупить ненавистных русских. в 
этом походе приняли активное участие «датский 
и шведский короли, патрициат немецких торго-
вых городов на Балтике». впереди этой брони-
рованной колоны конских копыт и рыцарских 
доспехов шли верные служители Амона – сета. 
они вели за собой непобедимую армаду под 
девизом «крещения ненавистных язычников»! 
всех тех, кто не хотел добровольно служить 
Амону – сету – сатане! 

 ошибка польского князя Конрада Мазовецкого 
в оценке управляемости тевтонского ордена 
дорого обошлась руси. ибо рыцари тевтонского 
озера, прослышав о богатства русских пригра-
ничных городов, тут же направились на восток. 
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в первой половине XIII века немцы захва-
тили земли русского Полоцкого княжества на 
Западной двине (даугаве); покорили эстов. в 
1224 году, пользуясь количественным преиму-
ществом, захватили русский город Юрьев, пол-
ностью истребив его защитников и жителей. 
дескать, Амон – сет – сатана не любит русских, 
а потому все грехи будут прощены. 

 Учитывая сложное положение русских, 
взбодрились шведы. в 1142 году в Финском 
заливе, пользуясь мощью своего флота, они 
напали на русских купцов: «князь свейский и 
бискуп пришед в 60 шнеках». Затем вооружен-
ной, недрогнувшей рукой, выдавили русских 
купцов с юго-западного побережья Финляндии. 
с 1164 года начались шведские нападения на 
невско-Ладожский путь. Бегая по этому пути, 
шведы еще не знали, что впереди их ждет 1240 
год. и встреча с русским витязем Александром 
невским. 

Уже в 1220-е годы Папа римский принялся 
вводить торговые санкции против руси. в период 
с 1220 по 1231 годы в новгородских землях были 
большие неурожаи, что вело к массовому голоду 
среди населения, массовой смертности. в январе-
феврале 1229 папа римский Григорий IX, глава 
резидентуры Амона – сета – ватикана, издал 
три послания ливонским, любекским, шведским 
и готландским иерархам римской католической 
церкви. А через них, и светским властям. суть 
указаний: запрет поставлять русским любые про-
довольственные товары, даже по самой дорогой 
цене. 

в битве наций Запад оказался более органи-
зован. Захватив русские земли, немцы тут же 
строили на них укрепленные замки. Покоренные 
племена принудительно крестились в католиче-
скую веру, и передавались под контроль идео-
логам Амона – сета, католическим епископам. 
Захваченные земли раздавались, вместе с насе-
лением, в ленные владения рыцарям и католиче-
ским храмам. Акции неповиновения пресекались 
с особой жестокостью. на захваченных землях 
ассимилировались либо уничтожались целые 
племена, к примеру, ливов и куршей. 

Процесс покорения рыцарями тевтонского 
ордена прусских земель оказался сложным и дли-
тельным. Пруссы дважды восставали; в период 
с 1241 по 1249 годы и с 1260 по 1274 года. но, 
оба восстания были подавлены с особой жесто-
костью. в 1237 году к тевтонскому ордену 

присоединились остатки разбитого литов-
цами и земгалами ордена меченосцев. После 
захвата Пруссии, в 1308 – 1309 гг. тевтонский 
орден захватил, теперь уже у самой Польши, 
восточное Поморье с городом Гданьском. в 1380 
– 1398 годы тевтонский орден захватил также 
Жемайтию [66; 67]. 

для защиты от угроз со стороны тевтонского 
ордена Польша заключила в 1385 г. династи-
ческий союз с Литвой, получивший назва-
ние «Кревская уния». объединенными усили-
ями Польши и великого княжества Литов ского 
тевтонский орден потерпел поражение в битве 
при Грюнвальде. По результатам тринадцати-
летней войны, длившейся с 1454 по 1466 гг., 
тевтонский орден потерял Гданьское Поморье, 
торунь, другие города и территории, и стал вас-
салом Польского королевства [66; 67]. 

в 1525 году было создано герцогство Пруссия, 
находившееся в ленной зависимости от Польши. 
Часть территорий тевтонского ордена, вошедшая 
в состав Польши в 1466 году, пользовалась зна-
чительной автономией. Польша в это время сама 
стремилась присоединить к себе Пруссию, в виде 
воеводства. 

для избавления Бранденбургско-Прусского 
государства от Польской зависимости Фридрих 
вильгельм I принял участие в шведско-польской 
войне 1655—1661 годов, на стороне шведов. в 
трёхдневной битве под варшавой победа над 
поляками была достигнута благодаря участию 
бранденбургских войск. Что значительно уси-
лило политические позиции Пруссии. в 1657 
году речь Посполитая заключила велявско- 
Будгощский трактат, в соответствии с которым 
Пруссия стала суверенным государством, неза-
висимым от Польши. так появилось совершенно 
новое государство, Бранденбург-Пруссия, кото-
рое стало обрастать новыми землями [66; 67]. 

вот почему Пруссия выступила инициатором 
раздела Польши в 1762 году. 

во-первых, она стремилась к уничтожению 
Польши как европейского суверенного государ-
ства, которое могло в будущем создать дополни-
тельные сложности самой Пруссии. 

во-вторых, в 1762 году на русский пре-
стол, в результате государственного переворота, 
взошла екатерина II. она же – уроженка Пруссии 
софия Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. 
с учетом зыбкости положения, в котором 
софия Августа Фредерика Ангальт-Цербстская 
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восходила на русский трон, король Пруссии 
Фридрих II пообещал ей, в качестве свадебного 
подарка, подарить часть Польши, от которого 
екатерина просто не могла отказаться. вдобавок, 
король Пруссии получал возможность разгромить 
славянскую европейскую державу руками другой 
славянской державы, россии. 

в-третьих, Пруссия была заинтересована в 
польских землях, окружавших Пруссию. Часть 
прусских земель, с Кёнигсбергом во главе, в свое 
время сформировалась на основе захвата поль-
ских территорий рыцарями тевтонского ордена. 
до середины XVII века эти прусские земли нахо-
дилась в вассальной зависимости от Польши. Как 
говорил русский фельдмаршал и.Ф. Паскевич, 
«Пруссия есть уступка от Польши курфюрсту 
Бранденбургскому». Поэтому устойчивое суще-
ствование восточной Пруссии требовало захвата 
дополнительных польских земель, лежащих 
вокруг Пруссии и превращение их в Прусскую 
собственность. вот почему, главным инициато-
ром последовательных трёх разделов Польши, 
выступало Прусское королевство [86; 90]. Захват 
польских земель Пруссией дал возможность 
немецким курфюршествам возможность создать 
Германскую империю, с территорией от Эльбы 
до немана. 

на наш взгляд, раздел Польши с передачей в 
юрисдикцию россии восточных территорий необ-
ходимо рассматривать, как этническую диверсию 
Пруссии против россии. российская империя 
была страной многонациональной. россия при-
нимала в свое подданство представителей этно-
сов, находившихся на разном уровне цивилиза-
ционного развития. Был единственный этнос, для 
которого были закрыты границы россии: евреи. 
в россию не пускали евреев, даже по торговым 
делам. на территории речи Посполитой евреи, в 
массовом порядке, сконцентрировались на тер-
риториях Западной Белоруссии, Правобережной 
Украины и др. Пруссия затеяла раздел Польши 
таким образом, чтобы отдать россии именно 
земли, заселенные евреями. Значительное коли-
чество евреев скопилось у восточных границ 
речи Посполитой, на территории Белоруссии и 
Малороссии. роль евреев на оккупированных 
территориях Малороссии, да и самой Польши, 
хорошо показал н.в. Гоголь в «тарасе Бульбе». 
После раздела Польши евреи оставались на тех 
территориях, что перешли к россии, и сразу же 
стали подданными россии [90]. 

Как отмечают современные исследователи, 
«окончательный вариант первого раздела в 
январе 1772 года навязал Австрии и россии 
именно прусский король. екатерина II некото-
рое время сопротивлялась этим планам Фридриха 
II. но, в условиях растущего влияния Берлина 
и вены Польша, польские власти и слабый 
король станислав Август не могли оказывать 
россии устойчивой поддержки на международ-
ном уровне. А россия в это время вела большую 
войну с турцией (1768–1774), и ей нужны были 
союзники. в этих условиях императрица при-
няла проект раздела. русская императрица пред-
полагала, что Польша, хотя и в урезанном виде, 
сохранив свою столицу варшаву, останется неза-
висимым государством. но Пруссия останавли-
ваться на достигнутом не пожелала и стала глав-
ным инициатором и организатором и двух после-
дующих разделов» [90].

1772 г. Первый раздел Польши

Первый международный раздел  речи 
Посполитой состоялся в 1772 году. 6 фев-
раля 1772 г. в столице российской империи, 
санкт-Петербурге, состоялось подписание 
российско-прусского, а 19 февраля 1772 г. - 
русско-австрийского соглашений о разделе терри-
торий речи Посполитой. Каждая из сторон полу-
чила свою зону влияния и часть территории речи 
Посполитой [70]. 

россия получила территории, площадью 92 
тыс. кв. км, с населением 1 млн. 300 тыс. чело-
век. сюда вошли земли Ливонии, Задвинского 
герцогства, восточной Белоруссии, районы 
витебска, Полоцка и Мстиславля. 

Пруссия получила территорию площадью 
36 тыс. кв. км, на которой проживали 580 тыс. 
жителей. сюда вошли земли: Эрмланда, герцог-
ства Померания (без города Гданьск (данциг); 
«округа и воеводства Поморское, Мальборское 
(Мариенбург) и Хелминское (Кульм) без города 
торн (торунь), а также некоторые районы в 
великой Польше» [70]. 

территориальные приобретения Австрии 
составили 83 тыс. кв. км. К Австрии перешли 
земли части Малой Польши, южной части 
Краковского и сандомирского воеводств, части 
Бельского воеводства. К Австрии перешла вся 
Галиция (Червонная русь), заселенная этниче-
скими русинами, русским населением. Австрия 
получила 2 млн. 600 тыс. человек нового для 
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себя населения. новая австрийская провин-
ция получила название Королевства Галиции и 
Лодомерии. столицей этой провинции стал город 
Львов.

Польский король и сейм ратифицировали 
результаты раздела Польши. Польский сейм 
избрал комитет из тридцати человек, для про-
ведения процедуры ратификации. «18 сентября 
1773 г. Комитет официально подписал соглаше-
ние о передаче земель, отказываясь от всех при-
тязаний речи Посполитой на занятые террито-
рии» [70].

1793 г. Второй раздел Польши

инициатором второго раздела Польши снова 
выступила Пруссия. в период с 1787 по 1791 
гг. россия находилась в состоянии войны с 
османской империей. Пруссия использовала 
этот момент для ослабления позиций россии 
в Польше. в 1790 г. был заключен польско-
прусский договор, усиливший влияние Пруссии 
в речи Посполитой. 3 мая 1791 года в Польше 
была принята Конституция, которая изменила 
политические права сословий, дворян и горо-
жан; усилила государственный контроль над кре-
стьянами; изменила механизм функционирования 
органов власти. 

Польская армия была увеличена до 100 тысяч 
человек. 

в 1792 г., возник русско-польский военный 
конфликт. екатерина II направила в Польшу 
войска. в ходе сражений была разгромлена 
литовская армия сейма. Польская армия про-
играла сражения под Полоном, Зеленцами и 
дубенкой. 

23 января 1793 г. Пруссия и россия подписали 
конвенцию о втором разделе Польши. Австрия в 
это время была занята борьбой с революционной 
Францией, ей было не до Польши. 

«россия получила белорусские земли до 
линии динабург – Пинск – Збруч, восточную 
часть Полесья, Подолье и волынь. Под власть 
Пруссии перешли данциг, торунь, великая 
Польша, Куявия и Мазовия, за исключением 
Мазовецкого воеводства. После второго раздела 
страна потеряла около 308 000 кв. км с населе-
нием около 2 млн. человек» [70].

2 7  м а рт а  1 7 9 3  год а  г е н е р а л - а н ш е ф 
М.н. Кречет  ников, назначенный генерал-
губернатором «новоприсоединенных областей от 
речи Посполитой к империи российской», издал 

манифест «о присоединении земель к россии по 
второму разделу Польши» [63, стр. 17-20].

«Между неустройствами и насилиями, про-
изошедшими из раздоров и несогласий, непре-
станно республику Польскую терзающих, с осо-
бливым соболезнованием е.и.в. всегда взирала 
на те притеснения, которым земли и грады, к 
российской империи прилеглые, некогда сущим 
ее достоянием бывшие и единоплеменниками 
ее населенные, созданные и православною хри-
стианскою верою просвещенные и по сие время 
оную исповедующие, подвержены были» [63, 
стр. 17-18].

в это время во Франции проходила великая 
Французская революция. Поляки принимали уча-
стие в этой революции, заодно просили фран-
цузов оказать помощь в проведении Польской 
революции. Как писал генерал – губерна-
тор М.н. Кречетников, «ныне же некоторые недо-
стойные поляки, враги отечества своего, не сты-
дятся возбуждать правление безбожных бунтов-
щиков в королевстве французском и просить их 
пособий, дабы обще с ними вовлеши Польшу в 
кровавое междоусобие. тем вящая от наглости их 
предстоит опасность как спасительной христиан-
ской веры, так и самому благоденствию обитате-
лей помянутых земель от введения нового пагуб-
ного учения, стремящегося к расторжению всех 
связей гражданских и политически, совесть, без-
опасность и собственность каждого обеспечи-
вающих, что помянутые враги и ненавистники 
общего покоя, подражая безбожному, неистовому 
и развращенному скопищу бунтовщиков фран-
цузских, старающихся рассеять и распростра-
нить оное по всей Польше и тем самым навеки 
истребить как собственное ее, так и соседей ее 
спокойствие». 

для предотвращения таких негативных 
последствий для самой Польши, и для россии, 
русская императрица, по словам генерал-
губернатора, «соизволяет ныне брать под дер-
жаву свою и присоединить на вечные времена 
к империи своей все замыкающиеся в нижеопи-
санной черте земли и жителей их, а именно»: и 
далее шло описание территорий, которые пере-
ходили под юрисдикцию россии. 

и делался вывод, что «все земли, города и 
округи, объемлемые вышеписанною чертою 
новой границы между россиею и Польшею, 
отныне навсегда имеют состоять под ски-
петром российской империи» [63, стр. 18]. 
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для населения, перешедшего в юрисдикцию 
российской империи, сохранялись «неограничен-
ные свободы в публичном отправлении их веры, 
также и при законном каждого владении и иму-
ществе, но и совершенно их под державою своею 
усыновляя и приобщая по славе и благоденствию 
российской империи по примеру верноподдан-
ных ее жителей белорусских».

дворянам предлагалось принести вернопод-
данническую присягу русской императрице. 
ежели кто из лиц, владеющих недвижимым име-
нием, «небрежа о собственном своем благопо-
лучии, не захочет присягать», тем разрешалось 
выставить на продажу свое имущество, по про-
даже которого, покинуть территорию империи. и 
сделать это все в течение трех месяцев. По исте-
чении этого срока не проданное имение секве-
стировалось и передавалось в казну.

особое внимание уделялось духовенству на 
территориях, отходивших к россии. Генерал-
губернатор не делил духовенство на католиков 
и православных, все они были равны в своих 
правах. и все должны были служить россии. 
«духовенство высшее и нижнее долженствует 
подать собою, яко пастыри душевные, первый 
во учинении присяги пример и в повседневном 
господу Богу публичном принесении теплых 
молитв о здравии е.и.в. всемилостивейшей госу-
дарыни и дражайшего ее сына и наследника 
цесаревича вел. Кн. Павла Петровича… по тем 
формам, которые им для сего употребления даны 
будут».

среди населения бывшей Польши, пере-
шедшего в подданство россии, отдельно 
были выделены евреи. Генерал-губернатор 
присоединенных земель к россии генерал-
аншеф М.н. Кречетников особо подчеркнул 
положение евреев. «само собою разумеется, 
что и еврейские общества, жительствующие в 
присоединенных к империи российской горо-
дах и землях, будут оставлены и сохранены при 
всех тех свободах, коими они ныне в рассужде-
нии закона и и имущество своих пользуются; 
ибо человеколюбие е.и.в. не позволяет их одних 
исключить из общей всем милости и будущего 
благосостояния под благословенною богом ее 
державою, доколе они со своей стороны с надле-
жащим повиновением, яко верноподданные, жить 
и в настоящих торгах и промыслах по званиям 
своим обращаться будут» [63, стр. 20]. 

13 апреля 1793 года был опубликован 

Манифест екатерины II «об освобождении до 
1795 г. от уплаты налогов населения присоеди-
ненных к россии областей по второму разделу 
Польши» [63, стр. 21]. тем самым для новых под-
данных Польши создавался наибольший режим 
освобождения от налогов, в первые годы вхож-
дения в состав россии. 

1795 г. Третий раздел Польши 

второй раздел речи Посполитой вызвал взрыв 
патриотизма среди определенной части польской 
шляты. Польское дворянство приступило к под-
готовке восстания, руководителем которого был 
избран «т. Костюшко, участник войны за незави-
симость сША и русско-польской войны 1792 г.»

16 марта 1794 года жители Кракова провоз-
гласили т. Костюшко «диктатором республики». 
Здесь же, в Кракове, «был провозглашен Акт вос-
стания и т. Костюшко принес публичную при-
сягу». Костюшко объявлялся «верховным глав-
нокомандующим национальными вооруженными 
силами», ему была предоставлена вся полнота 
власти в стране.

в рядах восставших родился гимн: «Jeszcze 
polska nie zginela», авторство которого припи-
сывают самому т. Костюшко. в переводе на рус-
ский он звучал так:

Ещё Польша не погибла, 
Если мы живём! 
Что враги у нас отняли, 
Саблями вернём! 

Марш, марш Домбровский! 
С земли Итальянской к Польской! 
За твоим предводительством, 
сплотимся с народом! 

Вислу перейдём и Варту, 
Будем мы поляки! 
Дал пример нам Бонапарт! 
Как победу одержать! 

Марш, марш Домбровский! 

Как тогда Чарнецкий в Познань, 
Шведам дав отпор. 
Чтобы Родину спасти, 
Море перейдём! 

Марш, марш Домбровский! 
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И отец уж своей Басе 
Скажет со слезами: 
«Ты послушай! Точно наши 
Бьют там в барабаны!» 

Марш, марш Домбровский! 

в 1862 году, на этапе подготовки польского 
вооруженного восстания, украинский патриот 
Павло Чубинский написал патриотический стих 
«Ще не вмерла Україна».

6 марта 2003 года верховная рада Украины 
с подачи президента Леонида Кучмы приняла 
Закон «Про Государственный гимн Украины». 
Гимном стали первый куплет и припев песни П. 
Чубинского «Ще не вмерла Україна».

 «Ще не вмерла в Українi, ні слава, ні воля, 
Ще намъ, браття-молодці, усміхнеться доля!»
Згинуть наші вороги, якъ роса на сонці, 
Запануємъ, браття й ми у своїй сторонці! 
Душу й тіло ми положим за свою свободу 
И покажемъ, що ми, браття, козацького роду! 
Наливайко, Залізнякъ и Тарас Трясило 
Кличуть насъ изъ-за могилъ на святеє діло. 
Изгадаймо славну смерть лицарства – козацтва, 
Щобъ не втратить марне намъ своєго юнацтва. 
Душу й тіло ми положим за свою свободу 
И покажемъ, що ми, браття, козацького роду! 

[98] 

Упомянутые в стихотворении наливайко, 
Залізнякъ и тарас трясило, которые даже с того 
света призывают украинцев к борьбе, «кличуть 
насъ изъ-за могилъ на святеє діло», не известны 
уже даже историкам. 

Перечисленные в гимне «исторические под-
виги» «лицарства –козацтва», требуют истори-
ческого пояснения. вот как, к примеру, козаки 
Богдана Хмельницкого резвились в конце апреля 
1649 года в Киеве. «на улицах началась потеха: 
начали разбивать католические монстыри, до 
остатка выграбили все, что еще оставалось, 
и монахов и ксендзов волочили по улицам, за 
шляхтой гонялись, как за зайцами, с торже-
ством великим и смехом хватали их и побивали. 
набравши на челны 113 человек ксендзов, шлях-
тичей и шляхтянок с детьми, побросали в воду, 
запретивших под смертною казнию, чтоб ни 
один мещанин не смел укрывать шляхту в своем 

доме… три дня гуляли казаки и отправили на 
тот свет 300 душ: спаслись только те шляхтичи, 
которые успели скрыться в православных мона-
стырях» [84, стрю 551].

особого внимания заслуживают упреки в 
адрес Богдана Хмельницкого, который «віддавъ 
Україну москалям поганим».

«Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, 
На-що віддавъ Україну москалям поганим?!» 

Богдан Хмельницкий хорошо понимал, что 
с организованной преступной группировкой, 
Запорожское казачество, он долго не продер-
жится. А это значит, что поляки придут за ним и 
воздадут за всю деятельность. После Киевской 
резни Хмельницкий направил в Москву чигирин-
ского полковника вешняка, с ходатайством при-
нять казаков «до милости царского своего вели-
чества». Царь Алексей Михайлович не торопился 
с ответом, ибо принятие в подданство казачества 
гарантировало войну с Польшей. и тогда в 1651 
году Хмельницкий направил послов к турецкому 
султану. турецкий султан Махмед IV признал 
запорожцев своими вассалами. и далее запорож-
ские казаки воевали на территории Малороссии 
за «великую турцию». совместно с турками и 
крымскими татарами козаки вырезали местное 
население, своих единокровников. 

После очередной турецко-казачьей битвы под 
Межибожьем с поляками, последние были раз-
биты. татары, естественно, ринулись за добычей 
под Львов, Люблин и Каменец; захватив «в плен 
шляхты, жен и детей, подданных их и жидов 
до 100 000». Казакам пленные были не нужны. 
Казаки «вырезывали груди у женщин, били до 
смерти младенцев» [83, стр. 179]. 

в конце 1672 г. крымский хан спас гет-
мана дорошенко от разгрома. За это гетман 
дорошенко вручил хану «до двухсот неволь-
ников из левобережных казаков, а для всех его 
татар – дозволение брать сколько угодно людей 
в неволю…» [97, стр. 111]. 

Что-то после таких героических деяний 
«украинцев» не хочется считать их «братьями 
по крови».

но вернемся к восстанию. его достаточно 
подробное описание отражено в «Записках баш-
мачника Яна Килинского о варшавских событиях 
1794 года и о своей неволе» [63, стр. 29-100].

После начала восстания в Кракове был принят 
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«Акт союза народной конфедерации». Как писал 
в воспоминаниях Ян Килинский, «благодаря 
которому началась война с Москвою, цесарем 
и пруссаком, с той единственно целью, что они 
несправедливо разобрали нашу страну, или – 
вернее сказать – неправильно ее отняли от нас» 
[63, стр. 29-30]. 

из Кракова в варшавский магистрат было 
направлено письмо подстрекательского содер-
жания, «тайно от москалей», с предложением, 
«дать какое-нибудь подкрепление Костюшке в 
начатой войне». Члены магистрата не изъявили 
особой активности в оказании помощи восстав-
шим, и не поддержали призыв Яна Килинского. 
все боялись русского посла в варшаве генерала 
о. игельстрома, «который в то время более имел 
значения, чем сам король».

в проведение подстрекательской работы среди 
польских офицеров и мастеровых вмешался 
представитель католической церкви, ксендз 
Мейер. он организовывал тайные встречи, 
выявлял лиц, готовых принять участие в вос-
стании; принимал участие в расстановке сил и 
средств участников восстания. Ксендз Мейер и 
Ян Килинский разработали текст присяги для 
участников восстания. Присяга приносилась 
«пред Богом и целым светом народу, а также 
и главному начальнику вооруженной народной 
силы Костюшко». По словам башмачника, «мы 
с ксендзом Мейером, призвав Бога на помощь, 
старались разыскать друзей для распространения 
наших замыслов. Я действовал среди ремеслен-
ников а ксендз Мейер в среди лиц интеллигент-
ных, почтенные сердца коих мы уловили в самое 
непродолжительное время». Проводилась работа 
по подбору офицерских кадров для руководства 
восстанием; вербовались офицеры из польских 
войсковых частей; решались вопросы приоб-
ретения оружия; устанавливались связи с рус-
скими офицерами. один из «московских офице-
ров», купив у башмачника «башмаки для своей 
любовницы», рассказал о выработке мер проти-
водействия восстанию. По словам Я. Килинского, 
«этот офицер начал мне обстоятельно рассказы-
вать, каким путем предполагают москали отнять 
у нас арсенал, перебить его защитников и обезо-
ружить находящееся в варшаве войско…» [63, 
стр. 43] разговорчивый «московский офицер» 
детально рассказал башмачнику о расстановке 
сил и средств для подавления восстания, чем 
«ускорил начало нашего восстания». владея 

такой информацией, организаторы восстания 
разработали план расстановки сил и средств, к 
началу восстания. Гражданское население полу-
чало оружие и боеприпасы из польских вой-
сковых частей. в частности, из цейхгауза было 
получено «6 000 зарядов и кремней для ружей».

оккупационная администрация и командо-
вание вооруженных сил ощущали приближение 
угрозы. 

в утро начала восстания произошло симво-
лическое убийство. К башмачнику, организатору 
восстания, утром пришел «московский офицер», 
выдавший ему военную тайну. Башмачник «кор-
тиком ксендза Мейера» убил этого офицера, 
воздав ему за измену воинской присяге. 

войсковые подразделения российской армии 
оказались не готовы противодействовать восста-
нию. 4 апреля русский посол и начальник рус-
ских войск в варшаве, генерал о. игельстром, 
отправил против польских вооруженных фор-
мирований Мадалинского отряды Ф. денисова 
и А. тормасова. войсковое подразделение под 
командованием тормасова потерпело поражение 
от восставших. началось восстание в варшаве. 
«инсургенты с топорами вырубили целый бата-
льон солдат». снайперы с колокольни уничто-
жили орудийную прислугу и не дали возможно-
сти использовать артиллерию. У солдат закан-
чивались боеприпасы и они сдавались в плен 
восставшим либо уничтожались восставшими: 
многие улицы были «покрыты трупами, так как 
москали не могли нигде укрыться». восставшие 
захватывали большое количество оружия, в том 
числе и пушек, боеприпасов, и это использовали 
против русских вооруженных сил. восставшие 
блокировали штаб наместника и уничтожали 
всех его адъютантов, которых он направлял в 
войсковые части с приказами. в результате вой-
сковые части, не получая приказов и не зная, 
что делать, бездействовали и уничтожались. 
Глава русской администрации, посол генерал о. 
ингельстром, оставив войска, бежал к пруссакам. 

т. Костюшко объявил всеобщую мобили-
зацию, увеличив незаконные вооруженные 
формирования до 70 тыс. человек. «Главный 
литовско-польский корпус был дислоцирован 
под варшавой, другие отряды – под Люблиным, 
Гродно, вильно и равой, общий резерв под 
Краковом. со стороны россии для действий 
против Костюшко находились отряды, распо-
ложенные около радома, Ловича и равы, еще 
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три отряда располагались в Литве, войска под 
командованием генерала н. салтыкова находи-
лись в недавно присоединенных россией обла-
стях, от границ турции был направлен корпус 
А. суворова» [70]. 

в 1897 году в журнале «русский архив» № 2 
были опубликованы воспоминания «няни импе-
ратора николая Павловича» евгении вечесловой. 
в апреле 1794 года она выехала с госпожой 
Чичериной в варшаву, где ее муж командовал 
одним из драгунских полков. По ее словам, «17 
апреля, в три часа ночи мы были пробуждены 
необыкновенным шумом на улице. одевшись 
наскоро, мы обе подошли к окну. в это время 
пламя зажженного вблизи нас дома русского 
посланника игельштрома осветило толпы воо-
руженных людей, бежавших по улицам» [6, 
стр. 23]. Хозяин дома, офицер польских гусар, 
выгнал русских женщин с детьми из дома на 
верную смерть. от смерти их спас живший на 
первом этаже «стекольщик, прусский поддан-
ный», который укрыл их у себя в чулане. в 
городе активно действовали «шпионы – евреи», 
которые выискивали русских. не рискуя содер-
жать у себя русские семьи, прусский подан-
ный посоветовал им сдаться полякам, но пред-
ставиться англичанами. «По выходе нашем на 
улицу, мы были поражены ужасной картиной; 
грязные улицы были загромождены мертвыми 
телами, буйные толпы поляков кричали: «руби 
москалей!» [6].

в польском плену оказались жены высокопо-
ставленных русских чиновников и генералов. их 
собрали в Брюлевский дворец. «Пред нашими 
окнами на глазах своего семейства был повешен 
князь Червертинский и с ним 18 поляков, пре-
данных россии. По словам наших часовых, та же 
участь ожидала и нас».

от уничтожения оставшихся спасло прибы-
тие войск под командованием А.в. суворова [71].

Мятеж был подавлен. 
После чего начался третий, окончательный 

раздел речи Посполитой. 
Международный договор между россией, 

Австрией и Пруссией об окончательном раз-
деле речи Посполитой был подписан 24 октя-
бря 1795 г.

в результате третьего раздела россия полу-
чила земли, общей площадью 120 тыс.кв. км, с 
населением 1,2 млн. человек. 

«Пруссия приобрела территории, населенные 

этническими поляками…, вместе с варшавой, а 
также земли в Западной Литве, общей площадью 
55 тыс. кв. км и населением в 1 млн. человек». 

Австрии перешли территории, общей площа-
дью 47 тыс. кв. км, с населением 1,2 млн. чело-
век.

25 ноября 1795 г. польский король станислав 
Август Понятовский сложил свои королевские 
полномочия. речь Посполитая, как суверенное 
европейское государство, полностью прекратила 
свое существование [20; 70].

После взятия варшавы войсками суворова 
несколько тысяч поляков бежали во Францию. 
в результате в европе появилась значительная 
количественная группа польского населения, ото-
рванного от родины, насыщенного сепаратист-
скими идеями и готовая добиваться их реализа-
ции с оружием в руках. Количество эмигрантов 
было столь велико, что они начали объединяться 
в вооруженные формирования, легионы. 

«образование легионов сделало поляков 
настоящими воинами революции. всюду, где 
только народ поднимался против гнета абсолю-
тизма, польские легионеры появлялись в рядах 
борцов за свободу. их подвиги и создали, глав-
ным образом, полякам ту репутацию прирожден-
ных революционеров, какою они пользовались во 
всей европе» [1, стр. 17].

в 1797 г. по решению директории, были 
созданы два польско-итальянских легиона, в 
количестве 15 тысяч военнослужащих. Этот 
особый армейский корпус был включен в состав 
Цизальпинской армии, находившейся в италии. 
«Легионы эти имели польское обмундирова-
ние с французскими кокардами. на знаменах 
имелась надпись «gli homini liberi sono fratelli» 
(«свободные люди – братья»)» [50].

во время военных действий в 1799 г. основ-
ная часть военнослужащих «первого легиона 
погибла в боях при Кассано, тидоне, требии и 
нови. второй легион, находившийся в Мантуе, 
потерял во время осады более семисот человек 
и попал в плен к австрийцам» [50]. 

в конце 1799 г. Бонапарт поручил поль-
скому генералу домбровскому «сформировать 
два новых польских легиона – Ломбардский 
и дунайский – в составе семи батальонов 
пехоты, одного батальона артиллерии и отряда 
улан. Ломбардский легион был отправлен в 
италию, а дунайский поступил в число войск 
нижнерейнского союза, где и отличился в боях 
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при Борнгейме, оффенбахе и Гогенлиндене» [50]. 
По сути дела, славяне – поляки стали основной 
воинской силой для решения французских про-
блем. естественно, поляки понесли большие 
потери. остатки этих легионов вновь были уком-
плектованы добровольцами-мигрантами, прибыв-
шими из Польши.

(в 1802 г., по Амьенскому договору, поль-
ские легионы были распущены. Часть поляков, 
отправленных на остров сан-доминго, умерли 
от желтой лихорадки либо пали и в боях с тузем-
цами. оставшиеся в европе польские военнос-
лужащие были распределены по разным полкам 
[50]). 

Мы не анализируем труды российских, немец-
ких, польских историков о внутренних причи-
нах распада Царства Польского. У нас речь идет 
о польско-католическом участии в гибридных 
войнах против россии.

После последнего раздела Польши, в 1795 
году, к россии отошла значительная часть тер-
ритории бывшей речи Посполитой. Западная 
территории российской империи выдвинулись 
далеко на Запад; россия вошла в центр европы. 
исследователи как-то не говорят, что россии 
достались совершенно «запущенные» террито-
рии. в последние десятилетия существования 
речи Посполитой здесь не строились шоссейные 
дороги, не развивалась промышленность; отсут-
ствовали эффективные органы управления. 

Этнические элиты Польской территории, ее 
высшая аристократия, магнаты, крупные землев-
ладельцы, и мелкая поместная шляхта, дворяне, 
сохраняли высокий уровень национализма и не 
стремились к сотрудничеству с русской админи-
страцией. Магнаты ориентировались на европу, 
в основном, на Францию. Безземельные дворяне 
были не способны ни к труду, ни к управлению. 
основная часть могла только «хранить» свое дво-
рянское достоинство, не имея при этом устойчи-
вых источников доходов. Поэтому у российской 
империи не было социальной опоры в местной 
среде.

Между тем, уровень образования польского 
дворянства был значительно выше, нежели в 
самой россии. европа и Польша, это компакт-
ное проживание населения на плотно освоен-
ных территориях. сказывалась близость европы, 
с ее эпохой Просвещения. А потому польские 
дворяне, в целом, «были образованней и глубже 
интегрированы в европейскую культуру, чем 

русские. есть даже предположение, что к 1800 
году в российской империи было больше поль-
скоязычных грамотных подданных, чем русско-
язычных» [10]. 

У польского дворянства была еще одна осо-
бенность: опыт активного участия в государ-
ственном управлении, и отстаивания своих 
сословных привилегий. в период с 1791 по 1795 
годы в Польше уже действовала конституция, 
был опыт участия магнатов и дворян в консти-
туционном соуправлении страной. 

некоторые магнатские роды продемонстриро-
вали покорность немке екатерине II. они сохра-
нили за собой не только свои земли, политиче-
ское положение, но и вошли в состав государ-
ственной и функциональной элиты российской 
империи. 

К примеру, поляк Адам ежи Чарторыйский 
во времена правления Александра I, был членом 
негласного комитета, а в период с 1804 по 1806 
годы – министром иностранных дел россии. 
так, в двухтомном историческом очерке «Мвд 
россии – 200 лет» читаем: «еще в середине 
90-х гг. вокруг Александра I сложился неболь-
шой кружок единомышленников. Это были 
граф в.П. Кочубей, племянник екатеринин-
ского сподвижника А.А. Безбородько, князь 
А. Чарторыйский, богатый польский вельможа на 
русской службе, граф А.с. строганов, сын одного 
из самых богатых и знатных людей того вре-
мени и. наконец, двоюродный брат строганова 
– н.н. новосильцев. в этом кружке “молодых 
людей”, который впоследствии стали называть 
“негласным комитетом”, обсуждались пороки 
существующего строя и строились планы на 
будущее» [45, стр. 22]. 

и далее подчеркивается: «Жизненный опыт 
Александра I и членов его кружка был различен. 
так, строганову и Кочубею пришлось наблю-
дать за событиями в революционной Франции. 
строганов находился там в самом начале рево-
люции, посещал заседания национального собра-
ния, стал якобинцем и был возвращен домой 
в 1790 году. Кочубей попал во Францию уже в 
1791 – 1792 гг., после нескольких лет жизни за 
границей. К тому же, будучи в Англии, он изучал 
английскую государственную систему. в Англии 
побывал и Чарторыйский, у которого был опыт 
и иного рода: он сражался против россии во 
времена второго раздела Польши (1793 – 1794 
гг.). самым старшим из участников кружка был 
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новосильцев: в 1801 г. ему уже исполнилось 40 
лет» [45, стр. 22-23] .

Члены негласного комитета, в который входил 
и Чарторыйский, серьезно повлияли на создание 
в российской империи системы министерств. в 
упомянутом историческом очерке указывается: 
«образование министерств задумывалось не 
только как модернизация системы государствен-
ного управления, но и как выражение стремления 
к изменению курса всей внутренней политики. 
рост промышленности и торговли приводили 
к усложнению общественной жизни, особенно 
экономических и социальных процессов, что 
вызывало необходимость реформ государствен-
ного управления. имели значение и субъектив-
ные факторы, которые в истории всегда играли 
важную роль. Молодой император Александр I 
и его “молодые друзья” по негласному комитету 
питали надежды на возможность глубоких изме-
нений в государственно-правовой сфере, улучше-
ния всей системы власти» [45, стр. 26].

обращается также внимание на то обстоя-
тельство, что при этом «большие споры велись 
вокруг идеи создания Комитета министров, при-
дания ему тех или иных функций. Эти меры, в 
основе которых лежали теории разделения вла-
стей и дворянского либерализма, рассматрива-
лись как часть преобразований всей российской 
государственной и общественной системы. 

10 февраля 1802 г. Чарторыйский в кругу 
“молодых друзей” сделал специальный доклад о 
необходимости административных преобразова-
ний. в нем была дана критика системы коллеги-
ального управления, предложен конкретный план 
реформ. в частности, предлагалось: 

- разделить исполнительную власть между 
министрами, под их ведение поставить 
совет и старших чиновников министерств, 
им же подчинить и все местное управле-
ние;

- судебную власть поставить вне веде-
ния министров, разделив ее между граж-
данскими, уголовными и полицейскими 
судами, двумя инстанциями (1-й и 2-й) в 
каждом суде;

- сенат должен возглавлять судебную 
систему в качестве кассационной инстан-
ции, ему же вручалась “охранительная 
власть”;

- министры обязывались представлять еже-
годные отчеты в сенат, сюда же должны 

были поступать жалобы на превышение 
власти.

Большинство членов негласного комитета 
одобрили доклад» [45, стр. 26-27].

в этот исторический период в россии значи-
тельную часть крестьянства составляли люди 
литовского, украинского или белорусского про-
исхождения. Часть из них исповедовала право-
славную веру, что порождало многочисленные 
конфликты с католической церковью. 

историки расценивают передачу части поль-
ских территорий россии, как территориаль-
ные приобретения россии, которые сделали 
славу россии и императрице екатерине II [100, 
стр. 224]. При этом, как правило, умалчивая 
о том, что международная операция по раз-
делу Польши была европейской этнополитиче-
ской диверсией против россии. К тому времени 
в восточных землях Польской империи скопи-
лось значительное количество евреев. Последние 
ранее были изгнаны из россии и в россию их не 
пускали. во времена императрицы елизаветы 
евреи пытались получить разрешение на въезд 
в границы империи по торговым делам, суля 
при этом пользу для государства. елизавета на 
полях доклада о стремлении евреев вторгнуться 
в россию написала резолюцию: «от врагов 
Христовых не желаю корыстной прибыли».

При восшествии на престол екатерины II 
евреи снова обратились с ходатайством о разре-
шении вести дела на территории россии. на что 
екатерина II заявила, что начать царствование 
указом о свободном въезде евреев в россию было 
бы плохим средством успокоить умы; признать 
въезд вредным – невозможно [100, стр. 224]. 

Когда обсуждался раздел Польши, россия 
пыталась получить земли Бессарабии, заселен-
ные русскими, рутенами. но эти земли были 
переданы Австро-венгрии, которая принялась 
проводить политику уничтожения славяно-
русского населения. россии же передали земли, 
в значительной мере заселенные евреями. таким 
образом, по международному договору россия, 
одновременно с территорией, сразу же получила 
миллионные массы того этноса, который она счи-
тала врагом русского народа и «веры христовой». 
в последующем все развитие революционно-
террористического движения на территории 
россии в значительной мере носило «еврейский» 
характер. 

в каждом польском городе существовали 
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достаточно крупные еврейские общины, имевшие 
свои этнические органы управления; жившие по 
своим внутренним законам. в небольших поль-
ских городках евреи составляли более 50% насе-
ления. У россии не было опыта взаимодействия 
с еврейскими общинами [10]. 

на наш взгляд, в результате раздела речи 
Посполитой россия проиграла на международ-
ной арене. объективно, она укрепила новыми 
территориями и людьми два немецких государ-
ства, Пруссию и Австрию. она приняла уча-
стие в ликвидации славянского государства, 
Польши. россия, включив в свой состав Царство 
Польское, «надела» на себя «тяжелейшее ярмо». 
она получила территории, которые надо было 
«застраивать», «перестраивать», строить шоссей-
ные и железные дороги; создавать сеть учебных 
заведений; постоянно бунтующих. в результате 
раздела Польши россия приняла в свое поддан-
ство новый этнос.

в 1807 г. земли бывшей речи Посполитой 
вновь поменяли свое административно-
структурное построение. После победы над 
Пруссией наполеон изъял у нее отошедшие 
к ней ранее польские территории и создал 
Герцогство варшавское. в 1809 г. к этому гер-
цогству наполеон присоединил часть польских 
земель, ранее переданных Австрии. Герцогство 
варшавское участвовало в войне с россией 1812 
– 1814 гг. на стороне Франции.

Как отмечают современные исследователи, 
«к началу войны 1812 г. наполеон располагал 85 
тысячами польских войск (по другим сведени-
ями, 100 тысячами). К июню 1812 г. в великой 
армии наполеона находились следующие поль-
ские войска:

войска герцогства варшавского: 
- V польский корпус князя и. Понятовского: 
- 1-я пехотная дивизия Залончека (3-й, 15-й 

и 16-й пехотные полки), 
- 2-я пехотная дивизия домбровского (1-й, 

6-й, 14-й и 17-й пехотные полки), 
- 3-я пехотная дивизия Княжевича (2-й, 8-й 

и 12-й пехотные полки) и кавалерийская 
дивизия Каминского (5-й конный егерский, 
7-й, 8-й и 11-й уланские, 13-й гусарский и 
14-й кирасирский полки). 

При каждой пехотной дивизии находилась 
бригада кавалерии в составе двух полков (4-й 
конно-егерский и 12-й уланский, 1-й конно-
егерский и 15-й уланский, 9-й уланский и 10-й 

гусарский полки, две пешие и конная роты). 
К корпусу была придана еще саперная рота. 

остальные войска находились в составе француз-
ских корпусов и образовали две пехотные бри-
гады радзивилла…, бригаду Жолтовского… и 
кавалерийскую бригаду рожницкого [50]. 

20 ноября 1812 года, когда французская армия 
уже бежала из россии, польская конфедерация 
издала постановление о созыве всеобщего опол-
чения для защиты против русского вторжения 
[75, стр. 192-193]. 

Прибалтийские регионы в значительной мере 
находились под влиянием поляков. среди фео-
далов в литовских областях было много поля-
ков и немцев, которые сохраняли свои поли-
тические, идеологические, антироссийские 
взгляды. соответственно, оказывали сопротив-
ление попыткам включения регионов в право-
вое поле россии. 

историки государства и права обращают вни-
мание на новое административно-территори-
альное деление Прибалтики. «в 1783 г. Литва, 
Латвия и Эстония были разделены на несколько 
губерний… без учета национального состава 
населения» [24, стр. 180]. на наш взгляд, это 
было воистину мудрое государственное решение. 
тем самым государство подчеркивало, что оно не 
делит население по национальному принципу. 

несмотря на пребывание в подданстве россии, 
элиты Прибалтики продолжали ориентиро-
ваться на Запад. так, летом 1812 года литовские 
элиты приветствовали наступление наполеона 
на россию. в своем меморандуме они привет-
ствовали наполеона как своего освободителя. 
Литовцы поддержали принятый в варшаве мани-
фест о воссоединении польско-литовских земель 
бывшей речи Посполитой. Значительное коли-
чество литовцев вступили в войска наполеона. 

в таких условиях правящие круги Польши и 
Литвы объективно должны были понести наказа-
ние в ходе разгрома наполеона. однако, в резуль-
тате разгрома наполеона они только упрочили 
свое положение в составе россии. 1 января 1912 
года русская армия вступила в пределы герцог-
ства варшавского, а 26 января заняла варшаву. 
Царь Александр I направил приветственное 
письмо Адаму Чарторыйскому, в котором уверял, 
что и далее будет отстаивать интересы польского 
народа.

в 1814 году, будучи в Париже, Александр 
II принял депутацию от того самого польского 
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войска, которое активно воевало с русскими на 
территории россии, и которое оказалось без хозя-
ина после разгрома наполеона. в принципе, офи-
церы «польского войска» могли быть объявлены 
военными преступниками, ибо основная часть 
из них ранее проживала на территории русской 
части Польши. однако, царь не только «отдал 
должное их храбрости и патриотизму» в войне 
против россии, но и разрешил польским воин-
ским формированиям вернуться на территорию 
русской части Польши со своими офицерами и 
знаменами.

По пути на заседание венского конгресса 
царь заехал к полякам и заявил польской ари-
стократии, что «у Польши три врага – Пруссия, 
Австрия и россия. и один друг – это я». 

таким образом, в отношении к Польше царь 
Александр I отделил себя от россии. Более того, 
по непонятной политической причине царь 
Александр I принялся создавать режим наиболь-
шего благоприятствования для тех слоев поль-
ского населения, кто воевал против россии.

на венском конгрессе 1815 г. Александр I 
добился передачи большей части территории 
Княжества варшавского в состав российской 
империи. «21 апреля 1815 г. в вене были под-
писаны русско-прусский и русско-австрийский 
договоры о разделе Герцогства варшавского. 
(Многие историки называют эти договоры чет-
вертым разделом Польши)» [50]. венский кон-
гресс разделил территорию бывшей Польши 
на три части. Познань была отдана Пруссии. 
Галиция, заселенная преимущественно рус-
скими (рутенами), Австрии. остальная часть 
по-прежнему была закреплена в подданство 
российской империи. 

стараниями Александра II на территории 
Царства Польского был создан особый полити-
ческий режим, которого не имела россия: кон-
ституционной монархии. 

15 ноября 1815 года Александр I, находясь 
в варшаве, подписал конституционную хартию 
Польши. По новой польской Конституции поль-
ский король возводился на престол самими 
поляками, после чего приносил присягу на вер-
ность Конституции. не русскому самодержа-
вию, а польской Конституции. Польскому королю 
принадлежала верховная «распорядительная и 
исполнительная власть». 

Законодательная власть на территории 
Царства Польского принадлежала двухпалатному 

сейму. Члены сената назначались императором 
пожизненно по представлению самого сената. 
сенат в свою очередь состоял из католических 
епископов и воевод, правителей области. 

наместником царя в Царстве Польском был 
назначен генерал и. Зайончек, бывший коман-
дир польской дивизии, воевавшей с русскими в 
составе войск наполеона.

таким образом, император россии Александр 
I ввел в политическую жизнь империи польские 
элиты, до этого проводившие ярко выраженную 
антироссийскую политику. враги россии сохра-
нили свои политические, военные и экономиче-
ские позиции. А это значит, что они сохранили 
и возможность проводить антироссийскую поли-
тику.

14 апреля 1814 г. император Александр I 
выразил свое согласие на возвращение всех поль-
ских войск на родину, и передал командование 
над ними цесаревичу Константину Павловичу. «в 
течение 1814 г. со всех концов европы и россии 
начали стекаться в Польшу бывшие солдаты, и 
к 1 ноября 1814 г. в рядах новой армии числи-
лось уже 30 тысяч человек. Армия эта, состо-
явшая исключительно из польских уроженцев, 
должна была содержаться на средства Царства 
Польского и могла действовать только в преде-
лах Польши. на самом же деле в 1815 – 1821 гг. 
польская армия финансировалась за счет воен-
ного бюджета империи» [50]. 

По оценке современных исследователей, «дей-
ствующие польские войска состояли из тринад-
цати пехотных и девяти кавалерийских полков, 
десяти артиллерийских рот и батарей и одного 
саперного батальона и делились на гвардию и 
полевые войска. Гвардия состояла из одного 
пехотного и одного конно-егерского полков и 
двух полубатарей [50].

По своему построению, форме одежды, 
уставам, «новая Польская армия» продол-
жала нести атрибуты наполеоновской поль-
ской арии. достаточно отметить, что «Польские 
войска сохранили бывшее у них при наполеоне 
I обмундирование с незначительными измене-
ниями в соответствии с русскими образцами. 
в армии были оставлены польские ордена св. 
станислава, Белого орла и орден «Virtuti militari», 
жалуемый исключительно за боевые отличия. 
официальным языком в армии был признан 
польский… Польским войскам были назначены 
оклады жалованья, значительно превышавшие 
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оклады русских войск» [50]. Фактически, един-
ственное отличие «новой польской армии» 
от «наполеоновской польской армии» состо-
яло в оружии. россия вооружала инородческую 
армию своим вооружением. таким образом, в 
лице «новой польской армии» была воссоздана 
военная структура, которая по личному составу, 
традициям, предшествующему военному опыту, 
была враждебна россии. она и не принимала 
участия в решении военных задач по защите 
интересов россии. «во время русско-турецкой 
войны 1828 г. император николай I выразил 
желание двинуть польские войска в турцию, но 
из-за сильного противодействия великого князя 
Константина отказался от этого намерения» [50].

Царь Александр I амнистировал всех поля-
ков, воевавших с россией на стороне наполеона. 
они получили право поступать на службу в госу-
дарственные учреждения российской империи 
и в польскую армию на территории Царства 
Польского. естественно, подобные решения 
императора в отношении поляков и Польши 
вызвали неудовольствие у значительных слоев 
общества в самой россии. ибо побежденные и 
враждебные поляки по результатам победы рус-
ского оружия получили политических льгот и 
привилегий больше, чем солдаты-победители в 
самой россии. 

изве стный дореволюционный право-
вед н.д. сергиевский провел анализ конститу-
ции Царства Польского. результаты опублико-
вал в работе: «Конституционная Хартия 1815 
года и некоторые другие акты бывшего Царства 
Польского. 1815-1881». теоретик государства 
и права пришел к выводу, что конституция 27 
ноября 1815 г., передавая Королевство Польское 
навсегда в состав российской империи, меняла 
только короля. российский император, стано-
вясь польским королем, сохранял все королев-
ские функции. 

новая польская Конституция, закрепляя 
власть российского императора в Королевстве 
Польском, одновременно сохранила структуры 
и органы власти речи Посполитой: сейм, кол-
легиальную систему государственных органов, 
выборность администрации и судей. 

н.д. сергиевский пришел к выводу, что 
Польская Конституция оказалась наиболее либе-
ральной в европе того времени. она установила 
самый низкий избирательный ценз для насе-
ления. в результате право участия в выборах 

было предоставлено значительному избиратель-
ному корпусу населения. Польское Королевство 
после 1815 г. было единственной страной в 
Центральной европе, парламент которой изби-
рался всеми общественными классами прямыми 
выборами. К выборам допускались даже кре-
стьяне. дворянство сохранило свои привилегии. 
в Царстве Польском сохранялся принцип равен-
ства перед законом лиц, исповедующих христи-
анскую религию. и так далее. [30]

А.с. Алексеев «отмечал, что Польша была 
присоединена к россии в 1815 г. по венскому 
договору, который определил, что Герцогство 
варшавское соединено с российской импе-
рией, что оно будет связано бесповоротно своим 
устройством, чтобы принадлежать российскому 
императору, его наследникам и преемникам 
навеки. император сохранял за собой право дать 
этому государству, пользующемуся особым адми-
нистративным строем, внешние границы, какие 
он заблагорассудит. он присоединил к своему 
титулу еще и титул Царя Польского» [27]. 

на основании изложенного А.с. Алексеев 
делает вывод, что: «варшавское герцогство было 
присоединено к россии …не в силу договора 
между россией и Польшей, а в силу договора 
между государствами, заключившими венский 
трактат. …обстоятельства, вытекающие для 
россии из венского договора, суть обязатель-
ства не по отношению к Польше, а по отноше-
нию к государствам, заключившим венский трак-
тат. обязательства эти были исполнены госуда-
рем Александром I» [3, стр. 173].

После окончания войны с французами евро-
пейская часть россии лежала в развалинах. Было 
уничтожено значительное количество населен-
ных пунктов, имений, дорог. восстановление 
разрухи требовало значительных финансовых 
средств. в этих условиях россия вынуждена 
была вкладывать значительные финансовые сред-
ства в развитие присоединенных польских тер-
риторий. в 1817 году был создан варшавский 
университет, ряд высших школ: военная, поли-
техническая, лесная, горная, институт народных 
учителей; значительно увеличено число сред-
них и первоначальных школ. Профессорско-
преподавательский и учительский состав в зна-
чительной мере формировался за счет россии. и 
на деньги россии.

в своем увлечении Польшей Александр 
I дошел до того, что попытался расширить 
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территорию Царства Польского путем присое-
динения к ней литовских и части западнорус-
ских губерний. По сути дела, русский импера-
тор пытался возвратить полякам те исконно рус-
ские территории, которые до конца XVIII века 
находились под оккупацией речи Посполитой. 
и только активное сопротивление представите-
лей интеллектуальной элиты россии разрушило 
планы самодержца.

в 1819 году было опубликовано открытое 
письмо н.М. Карамзина, под заглавием «Мнение 
русского гражданина». 

Карамзин обратил внимание царя на две 
категории его подданных: поляков, которых 
«Александр взял их русскою силою, а россиян 
дал ему Бог, и с ними снискал он благодетель-
ную славу освободителя европы» [2, стр. 111].

напомнив Александру I о его желании «вос-
становить древнее Королевство Польское», 
Карамзин н.М. задавал вопрос: «сие вос-
становление согласно ли с законом государ-
ственного блага россии?» и потом, как соби-
рался Александр I восстанавливать «древнее 
Королевство», если оно поделено между тремя 
разными государствами? «Австрия отдаст ли 
добровольно Галицию? Можете ли вы, творец 
священного союза, объявить ей войну? … 
Можете ли с мирною совестию отнять у нас 
Белоруссию, Литву, волынию, Подолию, утверж-
денную собственность россии еще до вашего 
царствования. не клянутся ли государи блюсти 
целость своих держав? сии земли уже были 
россиею, когда митрополит Платон вручал вам 
венец Мономаха, Петра и екатерины, которую 
вы сами назвали великою. скажу ли, что она 
беззаконно разделила Польшу? но вы поступили 
бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить 
ее несправедливость разделом самой россии. 
Мы взяли Польшу мечом: вот наше право, коему 
все государства обязаны бытием своим, ибо все 
составлены из завоеваний…» [2, стр. 111].

таким образом, выступления представи-
телей интеллектуальной элиты не позволили 
Александру I приступить к восстановлению речи 
Посполитой в границах, до ее первого раздела.

войдя в состав российской империи, сохра-
нив свою элиту, свои вооруженные силы, 
Польша стала одновременно частью импе-
рии. Многие польские магнаты и шляхтичи 
перешли на службу в россию, продолжая отста-
ивать Польские интересы. К примеру, первым 

Министром иностранных дел, после создания 
такого министерства, стал ярый полонофил и 
католик князь Адам Чарторыйский, упоминав-
шийся нами в данной работе. используя долж-
ностное положение главы внешнеполитического 
ведомства, он всячески стремился к восстанов-
лению речи Посполитой. 

Школьное образование на территориях 
бывшей речи Посполитой, в том числе, в Литве, 
Белоруссии, правобережной Украине находилось 
в руках католической церкви, либо полностью 
отсутствовало. в Белоруссии и правобережной 
Украине вообще не было русских школ до 30-х 
годов XIX века. в имеющихся школах преподава-
ние велось на польском языке, в том числе, в пра-
вославных духовных семинариях, на правобереж-
ной Украине. Украинская и белорусская моло-
дежь принималась в местные школы только при 
условии принятия католицизма. и это при том, 
что польские учебные заведения пользовались 
государственным покровительством и содержа-
лись за счет бюджета россии. 

в 1817 году был открыт варшавский уни-
верситет. Где началось насаждение польского 
национализма. ректор виленского универси-
тета Чарторыйский тратил казенные ассигно-
вания и спонсорскую помощь на полонизацию 
образования. в результате, по мнению тогдаш-
них экспертов, «ополячивание восточных славян 
шло несравненно более быстрыми темпами, чем 
за несколько веков пребывания в составе речи 
Посполитой!» [73, стр. 115]. ибо теперь «ополя-
чивание» велось, как бы, от имени самой россии 
и на ее деньги.

Что позволяет говорить об антироссийской, 
антирусской политике с. Петербурга на терри-
ториях бывшей речи Посполитой. Украинские 
помещики, на Киевщине, вынуждены были при-
нимать католичество, чтобы сохранить свои 
имения. 

российская империя вкладывала значительные 
силы и средства в развитие дорожного строи-
тельства, промышленности и экономики Польши. 
Александр I умышленно создавал для Герцогства 
варшавского режим наибольшего благоприят-
ствования в развитии экономики, промышлен-
ности, торговли. Польша получила выходы со 
своими товарами и продукцией: а) на европей-
ские рынки, практически во все государства 
Западной европы; б) на российские рынки, без 
территориальных ограничений; в) через россию, 
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на азиатские выходы. для польских купцов и 
промышленников, для польских товаров были 
законодательно установлены таможенные льготы. 
Многие товары польской промышленности обла-
гались таможенным сбором в 3%, тогда как рос-
сийские в 15%, несмотря на то, что «российские 
фабриканты вопили против такого порядка» [31, 
стр. 171]. создание режима наибольшего благо-
приятствования для Польского бизнеса привело 
к банкротству многих предприятий в россии. 

Как ни парадоксально, и в этом таинство 
польской нации, активная пропольская поли-
тика царя не снискала у поляков благодарности 
и уважения к россии. в 1821 году на территории 
Царства Польского была создана экстремистская 
организация, тайное «народно-патриотическое 
общество».

общество занялось распространением инфор-
мации экстремистского, антирусского содер-
жания, вербовкой сторонников для борьбы с 
россии.

После смены императора в россии и восше-
ствия на престол николая I последний отказался 
от территориального увеличения Польши за счет 
Литвы и западных регионов россии. в мае 1829 
года николай I, прибыв в варшаву, торжественно 
короновался на Царство Польское. таким обра-
зом, русский император стал одновременного и 
королем Царства Польского. 

одновременно николай I подвел итоги 
последствий пребывания Царства Польского 
в составе россии. «…Чем была Польша, когда 
наполеон и Французы пришли туда в 1807 году? 
Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здесь 
превосходные пути сообщения, вырыли каналы 
в главных направлениях. Промышленности не 
существовало в этой стране; мы основали сукон-
ные фабрики, развили разработку железной руды, 
учредили заводы для ископаемых произведений, 
которыми изобилует страна, дали обширное раз-
витие этой важной отрасли народного богатства. 
Я расширил и укрепил столицу: существенное 
преимущество, данное мною польской промыш-
ленности для сбыта ее новых продуктов, воз-
будило даже зависть моих других подданных. 
Я открыл подданным королевства рынки импе-
рии; они могли отправлять свои произведения 
далеко, до крайних азиатских пределов россии… 
Мы наделили их оружейными заводами и пушеч-
ными литейными. Мы дали им не только то, что 
удовлетворяет все их интересы, но и что льстит 

страстям законной гордости…» [63, стр. 117-
118].

то есть россия, за счет россии и государ-
ство образующего русского населения, созда-
вала на территории Царства Польского все меха-
низмы самостоятельного государства; создала 
промышленно-производственный потенциал; 
вооруженные силы; образование и пр. в резуль-
тате такой «заботы» Царство Польское могло в 
любой момент «самоопределиться» от россии, 
без особого ущерба для своей экономики.

Парадокс же такой заботы состоял в том, что 
поляки не оценили русской заботы. среди поль-
ских элит сохранялась «историческая ненависть» 
к россии. 

Авторы цитируемого ранее исторического 
очерка, подчеркивая особенность присоедине-
ния к россии территории Польши при царствова-
нии николая I, замечают: «По решению венского 
конгресса в 1815 г. часть Польши вошла в состав 
россии и была присоединена к уже входившим в 
нее польским землям. на этой территории было 
провозглашено Царство Польское. в том же 
году Александр I даровал ему “Учредительную 
хартию”, источниками которой были конститу-
ция 3 мая 1791 г. и конституция великого гер-
цогства варшавского. в соответствии с Хартией, 
в Царстве Польском, соединенном с россией, 
династической унией вводилась автономия и был 
создан сейм, состоящий из двух палат: сената, 
члены которого назначались императором, и 
Посольской избы из 128 депутатов, избираемых 
на местах. для управления текущими делами 
создавались Государственный совет и 5 мини-
стерств. во время отсутствия царя в Польше его 
представлял наместник. сейм не пользовался 
правом законодательной инициативы (им рас-
полагал Государственный совет), он мог только 
принимать или отвергать правительственный 
законопроект. в представительных органах было 
обеспечено преобладание дворянства. 

в Польше, во главе которой был постав-
лен непопулярный в Польше великий князь 
Константин, создавалась собственная армия, чис-
ленность которой зависела от бюджета. Польский 
язык объявлялся государственным. суд был отде-
лен от администрации. Провозглашалась свобода 
печати. в административном отношении Царство 
Польское делилось на 8 ведомств, которые поль-
зовались самоуправлением. При Александре I 
сейм созывался трижды – в 1818, 1820 и 1825 гг. 
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Хотя уже в то время наметился конфликт 
между конституционными учреждениями 
Польши и самодержавной властью, но, выпол-
няя требование польской конституции, николай 
I посчитал необходимым короноваться польской 
короной. Это было осуществлено 12 мая 1829 г. 
в зале санкт-Петебургского сената. в речи на 
французском языке император призвал поля-
ков к благоразумию и умеренному пользованию 
своими правами» [45, стр. 97].

в ноябре 1830 года в варшаве вспыхнуло 
очередное антирусское вооруженное восстание. 
Поляки подсчитали, что основные вооружен-
ные силы россии находятся на Кавказе либо на 
дунае, там и там они вели борьбу с турками. 17 
ноября 1830 г. отряд мятежников совершил напа-
дение на варшавскую резиденцию наместника, 
Константина Павловича: Бельведерский дворец. 
наместник бежал, погибли придворные чины и 
польские генералы [68; 69].

Успехам вооруженного восстания в значитель-
ной мере способствовала предательская политика 
наместника, брата царя Константина Павловича. 
наместник запретил русским войскам подавлять 
мятеж в его начальной стадии. он демобили-
зовал те польские войска, которые сохранили 
присягу на верность россии. Затем он приказал 
русским войскам полностью оставить террито-
рию Царства Польского, и оставить ее на захват 
мятежниками [64]. в результате, уже 18 ноября 
1830 года варшава была захвачена мятежни-
ками. руководство мятежников тут же, 6 декабря 
1830 г., выпустило Манифест, в котором обраща-
лось за поддержкой к европе. ибо, как говори-
лось в Манифесте, цель восстания, «…не допу-
стить до европы дикие орды севера… Защитить 
права европейских народов» [63, стр. 121].

Почти вся польская армия, содержавша-
яся за счет русского бюджета, перешла на сто-
рону восставших. в январе 1831 года польский 
сейм своим решением лишил Правящий дом 
романовых польского престола. в варшаве было 
создано польское правительство [14; 56].

в принципе, решение польского сейма было 
изначально незаконным. россия не захваты-
вала и не оккупировала территории Царства 
Польского. россии эти территории были пере-
даны под управление международным сооб-
ществом. Передача была закреплена междуна-
родными правовыми актами. Поэтому россия 
вообще не имела права самостоятельно уйти из 

Польши, нарушив международное законодатель-
ство [35; 46; 47; 58].

для подавления восстания николай I напра-
вил русские войска. в мае 1831 года восставшие 
были разбиты во время крупного сражения под 
остроленкой. в сентябре 1831 года была взята 
варшава, и восстание подавлено. созданный 
николаем I «верховный уголовный суд» приго-
ворил к высшей мере наказания 258 человек из 
числа главных участников восстания. Царь заме-
нил смертную казнь на высылку за рубеж либо 
ссылку в сибирь и на Кавказ. 

в 1831 гг. был создан Комитет по делам 
Царства Польского. в него вошли крупнейшие 
чиновники николаевской россии: А.н. Голицын, 
и.в. васильчиков, д.н. Блудов, М.А. Корф, 
К.в. нессельроде, А.и. Чернышов, е.в. Канкрин 
и другие. Целью работы этого комитета было 
стремление властей ликвидировать последствия 
восстания, а также подготовить новую форму 
управления Польшей.

николай I в 1832 г. издал «органический 
статус»,  который отменил Конституцию 
Царства Польского 1815 г. Были ликвидиро-
ваны сейм, отдельная польская армия. вместо 
Царства польского было создано варшавское 
генерал-губернаторство. наместником нового 
генерал-губернаторства был назначен фельдмар-
шал и.Ф. Паскевич, командовавший российскими 
войсками, подавившими польское восстание. ему 
был присвоен титул князя варшавского.

россия взялась наводить порядок на террито-
рии Царства Польского. в первую очередь, про-
водились «зачистки» так называемого «поль-
ского дворянства», обладавшего высоким само-
мнением и польской спесью. дворяне в россии 
обладали особым правовым статусом и целым 
рядом правомочий. Это был ведущий слой госу-
дарства, его опора, который обеспечивал: армию 
– офицерами; науку – учеными; власть – чинов-
никами; экономику – продукцией своих поме-
стий. Польские дворяне, включаясь в состав 
империи, также получали все правомочия дворян 
российской империи. николай I дал указание 
проверить подлинность польских дворян, «предо-
ставления документов, подтверждающих их дво-
рянство». оказалось, основная масса польских 
дворян не имела документов о своем дворян-
стве. Как отмечают современные исследователи, 
«около 340 000 представителей мелкой шляхты, 
не смогли выполнить этого требования и были 
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лишены дворянства. среди лишенных дворян-
ства 90% из них не имело ни земли, ни крепост-
ных. на правобережной Украине осталось только 
70 000 польских дворян. среди них было около 
7 000 богатых семей, которые воспользовались 
тяжелым положением своих единоплеменников, 
чтобы заполучить их земли» [10].

После разгрома польского вооруженного 
восстания около 10 000 поляков, представите-
лей польского дворянства, военных и других, 
бежали за рубеж, в основном во Францию. «они 
составили очень беспокойный элемент поль-
ской эмиграции, будировавшей против империи 
романовых, и иногда находившей поддержку 
в высших кругах Франции, Англии и турции 
[10]. тем самым за рубежом, в основном, во 
Франции и Англии, сформировались большие 
польские диаспоры, ориентированные на борьбу 
с россией. 

с точки зрения криминологии, можно вести 
разговор о наличии больших формирований отря-
дов «польских международных бомжей» («без 
определенного места жительства»), которые бро-
дили по европе и ждали, кто их «подберет» для 
очередной борьбы с россией. в принципе, «поль-
ским международным бомжам» было все равно, 
где и с кем воевать; работать они принципиально 
не стремились ни в одном государстве европы.

таким образом, можно заключить. Что после 
вооруженного восстания поляков в 1830 году 
отношение к ним со стороны николая I резко 
изменилось: «конституция Царства Польского 
была заменена “органическим статутом”, кото-
рый отменил многие либеральные привилегии 
для территории с польским населением. Указом 
от 23 марта 1832 г. там было образовано особое 
наместничество во главе с русским генера-
лом и.Ф. Паскевичем. он наделялся диктатор-
скими полномочиями. в 1837 г. польские вое-
водства были преобразованы в губернии, дело-
производство переведено на русский язык. для 
управления судебной частью в варшаве созда-
вались два департамента Правительствующего 
сената. вся образовательная система перешла 
в подчинение Министерства народного просве-
щения. с 1839 г. в гимназиях водились русские 
программы, русский язык стал обязательным 
в школах. Были закрыты варшавский (ноябрь 
1831 г.) и виленский (май 1832 г.) универси-
теты. все это создавало условия для роста недо-
вольства со стороны поляков, новых массовых 

выступлений. наместничество в польских землях 
просуществовало до 1874 г., затем там было 
учреждено варшавское генерал-губернаторство, 
а вся территория стала официально именоваться 
Привисленским краем [45, стр. 97-98]. 

в период 1846 – 1849 гг. поляки сделали 
попытку поднять восстание в Галиции, нахо-
дившейся под властью Австрии и в Западной 
Пруссии, но силовые выступления были пода-
влены регулярными войсками. суд над организа-
торами восстания происходил в Пруссии, начи-
ная с 4 августа 1847 г. на протяжении четырех 
месяцев. «Поведение подсудимых снискало им 
сочувствие всех просвещенных слоев общества, 
а пламенная речь, произнесенная Мерославским, 
возбудила всеобщий восторг» [1, стр. 142].

несмотря на подавление восстаний поля-
ков, «польские патриоты» стремились присоеди-
ниться к любому силовому выступлению мест-
ного населения. Когда в 1848 году в Ломбардии 
начались силовые выступления против австрий-
цев, польский поэт Мицкевич собрал группу 
молодежи и отправился с ней в Милан для соз-
дания польского легиона. в ходе восстания 
основные вооруженные формирования возглав-
ляли поляки. Мерославский, освобожденный из 
тюрьмы, также принял активное участие в вос-
стании вначале во главе сицилийцев, а затем в 
роли главнокомандующего баденской армией. 
«во всей европе слово «поляк» стало синонимом 
революционера, ибо «как только где-либо разго-
ралась борьба за свободу, как только народы во 
имя идеалов правды и справедливости объявляли 
войну существующему строю-, на глазах совре-
менников поднималась надгробная плита, и из 
забытой могилы показывался страдальческий лик 
Польши...» [1, стр. 154]

в сознании мировой общественности до сих 
пор сформирован образ Польши как постоянной 
жертвы окружающих ее государств и народов, 
вся «вина» которой, якобы, заключается в свобо-
долюбии и самобытности польского народа, его 
глубоком внутреннем благородстве. на самом 
же деле, по мнению экспертов, Польша была и 
остается самым настоящим хищником, причем 
слабым и потому невероятно жестоким и крово-
жадным. «волей судьбы оказавшись между гер-
манским волком и русским медведем, польскому 
шакалу приходилось подъедать падаль за более 
сильными соседями» [19]. 

на наш взгляд, в данном случае можно 
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говорить об особой этнической революционной 
(криминальной) активности поляков, в первую 
очередь, разорвавших связи со своей этнической 
социальной средой.

Попытки сепаратизации бывших польских 
территорий в пределах Австро-венгрии и 
Пруссии закончились для поляков неудачно. 
Провозглашавшиеся ими идеи не нашли доста-
точной поддержки в народе, а наличие и деятель-
ность государственных силовых структур в лице 
полиции и войск не дали возможности добиться 
результатов вооруженным путем.

наиболее неприятные последствия для 
поляков имело неудавшееся восстание против 
Пруссии. оно резко изменило отношение правя-
щих кругов Пруссии к полякам. Пруссия стала 
вводить правовые ограничения для поляков. 

так, при выработке Прусской конституции 
1849 года польские представители попытались 
выдвинуть требование о признании особых прав 
польской Познани в составе Прусской монархии. 
немцы заняли активную антипольскую пози-
цию. они не поддержали требование поляков 
об особом правовом статусе Познани с ее поль-
ским населением. немцы отвергли стремление 
поляков: 

а)  на установление равенства польского языка 
с немецким в деятельности государствен-
ных учреждений; 

б)  на свободу вероисповедания; 
в)  на обучение польской молодежи в учебных 

заведениях на польском языке; 
г)  на самоуправление поляков на территории 

бывших польских территорий; 
д)  на наличие польского суда на бывшей 

польской территории. 
Как писал Бисмарк, немцы рассматривали 

поляков только в качестве оккупированного насе-
ления. ибо, «каждый успех польского народ-
ного движения есть поражение Пруссии, и мы 
должны вести борьбу против этого элемента не 
по началам гражданской справедливости, а по 
правилам войны. Полонизм во всех его проявле-
ниях должен оцениваться нами не гуманистиче-
ски и беспартийно, а враждебно... Между нами 
и какой-либо попыткой восстановления Польши 
не может быть заключено мира...» [52, стр. 92].

Прусская конституция не признавала ни 
великого княжества Познаньского, ни поль-
ской народности. немцы отнеслись к полякам, 
как к оккупированному народу. и приступили к 

политике онемечивания польского населения. в 
знак протеста польское коло в новом ландтаге 
1850 года отказалось принести присягу новой 
конституции, заявив, «что конституция, кото-
рой предложено присягнуть, не обеспечивает 
ни польской народности вообще, ни великому 
княжеству Познаньскому... принадлежащих им 
прав». [52, стр. 91].

А вот здесь произошло очень интересное 
событие. добиваясь своих прав, поляки в каче-
стве меры противодействия немцам и защиты 
своих национальных интересов подняли «знамя 
славянства». Пожалуй, в истории польского 
народа и польской государственности это был 
единственный случай, когда поляки, под угрозой 
ассимиляции и уничтожения, вспомнили о своем 
генетическом единстве с русскими. 

депутат ксендз Янишевский, обращаясь к 
членам палаты ландтага в 1849 г., заявил: «ваше 
государство готовит нам гроб. наши симпатии 
к этому государству были бы самоубийством». 
другой депутат, Эразм стаблевский, заявил более 
конкретно: «если вы... лишите поляков всякого 
их права, если растопчете их народные чувства, 
если вырвете надежду на улажение наших отно-
шений с Пруссией на пути мира, тогда, господа, 
мы вспомним, что мы не только поляки, но еще и 
славяне. Как славяне мы имеем пред собой буду-
щее, как подданные Пруссии – никакого. тогда 
мы, поляки, пойдем с славянщиной. есть ли нам 
что терять? ровно ничего... Мы найдем призна-
ние и справедливость у тех, кого вы называете 
варварами. история знает только одну логику: 
либо мы найдем у вас справедливость, либо 
станем вашими врагами вместе со всем славян-
ством» [52, стр. 91].

обратим внимание на содержание польской 
угрозы. на протяжении веков они воевали с 
россией и с русскими. но, в экстремальной ситу-
ации для нации в качестве неотразимого аргу-
мента для спасения они выдвинули свою при-
надлежность к особой этнической группе внутри 
белой арийской расы, славянству. основными 
носителями славянства и хранителями славян-
ских традиций были русские. Поляки, на протя-
жении веков проводившие антирусскую и анти-
российскую политику, в момент угрозы для своей 
нации вспомнили о своем генетическом единстве 
со славяно-руссами. 

естественно, такое заявление не могло 
остаться без внимания со стороны правящих 



38

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

кругов Пруссии. 
такие же устремления поддерживали и наи-

более авторитетные поляки на территории рус-
ской Польши. известный лидер поляков, один 
из богатейших шляхтичей велепольский, пользо-
вавшийся большим авторитетом среди правящих 
кругов Польши, опубликовал еще в 1846 году 
брошюру: «Письмо польского дворянина князю 
Меттерниху», в которой изложил программу 
возможного сотрудничества поляков и русских. 
«Готовится новая будущность, – писал он, – 
надо на что-нибудь решиться. вместо беспоря-
дочного похода на удачу, надобно избрать здра-
вый и указываемый событиями образ действий 
посредством смелой решимости... вместо того, 
чтобы изощряться вымаливанием себе положе-
ния на западе, мы можем, войдя в себя, создать 
себе будущность в противоположном конце и 
проложить себе дорогу сквозь недра колоссаль-
ной державы. становясь более и более неспо-
собным совладать с своей судьбой, как полити-
ческое целое, государство, мы можем обрести 
новую, как люди того же племени. в сознании 
славянского единства должны погаснуть и нена-
висти наши... вследствие нашего (польского) 
содействия силы империи получили бы громад-
ное приращение. она бы внутренне окрепла, 
освободившись от лихорадки, причиняемой ей 
нашими сопротивлениями. она обогатилась бы 
всеми умственными и нравственными способ-
ностями нашего племени..., и наше общее сла-
вянство вышло бы лучше и богаче, чем каждая 
из отдельных входящих народностей. наконец, 
через нас империя приобрела бы влияние во 
всех странах, обитаемых нашими братьями, и 
неудержимо было бы ее обаяние по отношению 
к славянскому населению Юга и Запада». [52, 
стр. 93-94].

Перспектива славянского объединения поля-
ков и русских не устраивала не только Пруссию, 
но и все остальные страны Западной европы, 
боявшиеся усиления как Польши, так и россии. 
Поэтому в 50-60-е годы XIX века началась актив-
ная работа западных стран по подготовке очеред-
ного восстания поляков в русской Польше.

до включения в состав российской импе-
рии Царство Польское было многонациональ-
ным государством. в его состав входили, кроме 
поляков, евреи, литовцы, белорусы, укра-
инцы и другие этносы. После раздела террито-
рии Польши между ведущими европейскими 

державами Царство Польское стало единствен-
ной территорией в российской империи, насе-
ленной преимущественно этническими поля-
ками и евреями.

Лучшим показателем благополучия госу-
дарства является состояние его населения. на 
момент включения Царства Польского в 1815 
году в состав империи на его территории про-
живало 2,7 миллиона человек. в 1858 году, на 
стадии подготовки поляков к очередному вос-
станию против россии, было уже 4,8 милли-
она человек. в 1897 году население Царства 
Польского составило 9,5 миллиона человек [99]. 
А это говорит о том, что российская империя 
проводила созидательную политику на террито-
рии Царства Польского, в результате чего мест-
ное население активно «плодилось и размножа-
лось».

в подготовке польского восстания при-
няли активное участие некоторые государства 
Западной европы, которые уже имели опыт 
использования поляков в борьбе с русскими. 
наиболее ярко попытка правительств ряда запад-
ных государств использовать поляков для борьбы 
с россией проявилась в конце 50-х годов XIX 
века. во время Крымской войны страны анти-
российской коалиции предприняли попытки соз-
дания польских воинских формирований для 
борьбы с россией. 

в 1854 году поляк Михаил Чайковский, при-
нявший турецкое подданство и имя садык-
паши, с благословения турецкого правительства 
сформировал отряд султанских казаков. в 1855 
году Англия предложила свою помощь графу 
владиславу Замойскому для создания 15-тысяч-
ной польской дивизии. Эту национальную диви-
зию предполагалось использовать в борьбе 
против россии. 

Значительная часть поляков, участников анти-
российского движения, находилась под покро-
вительством Парижа. А это говорит о том, что 
борьба «беженцев-поляков» не преследовала цели 
национально-освободительной борьбы. Беженцы-
поляки, находясь на территории стран Западной 
европы, были исполнителями государствен-
ных замыслов Франции. Франция была заинте-
ресована в ослаблении геополитических пози-
ций россии в европе и в изгнании российской 
империи из европы, за счет отобрания Царства 
Польского. Царство Польское было террито-
рией россии практически в центре европы. вот 
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почему значительные усилия Франции и целого 
ряда других государств европы были направлены 
на развитие революционно-террористического 
движения в Польше.

стремясь к разрушению территориальной 
целостности россии, Франция и использовала 
поляков для достижения своих целей. 

деятельность поляков под руководством 
Франции приняла столь масштабные размеры, 
что ее невозможно было скрыть. россия расце-
нила поддержку Францией польской эмиграции 
и мобилизацию ее на антироссийскую борьбу 
как вмешательство во внутренние дела россии. 

Посол россии во Франции граф Киселев полу-
чил указание из Петербурга: потребовать от 
«тюильрийского кабинета объяснений по поводу 
того, что в Париже, под негласным покровитель-
ством принца наполеона, образовалось целое 
скопище польских выходцев, которые, мечтая 
о восстановлении Польши, высылают в наши 
польские и литовские губернии зажигательные 
воззвания и эмиссаров с обещанием денежной 
помощи, оружия и сочувственных пожеланий 
искони дружественной Польше единоверной 
Франции» [88, стр. 409].

Посол лично довел до сведения императора 
наполеона претензии русского двора о тайной 
поддержке братом французского императора 
зарождающегося польского антироссийского 
движения. «до сведения императорского петер-
бургского кабинета дошли слухи, – сказал граф 
Киселев, – что в Париже существует комитет по 
польским делам» и что последний состоит под 
покровительством лица, родственного импера-
тору Франции. Петербургский кабинет приказал 
«доложить вам, – продолжал посол, – что Пале-
роялю приписывают участие в польской агита-
ции. такое откровенное заявление может служить 
доказательством того, что мой августейший госу-
дарь желает оставаться с вашим величеством в 
самом искреннем согласии».

Подобный дипломатический демарш гово-
рит о наличии службы внешней разведки в 
российской империи. собранная информация 
была полностью объективной и обоснованной. 
А потому информированность русского двора и 
дипломатический демарш были правильно оце-
нены французским правительством. 11 апреля 
1861 года в газете «Монитер» появилось офи-
циальное правительственное сообщение. в нем 
средства массовой информации и общественное 

мнение информировались о том, что француз-
ское правительство не поддерживает надежды 
поляков на восстановление Царства Польского. 
осуществление таких стремление не во власти 
Французского Правительства. 

Поддержка Францией польского сепаратист-
ского движения привело к охлаждению взаимоот-
ношений между Францией и россией. в первую 
очередь, это выразилось в замене посла. вместо 
графа Киселева, сторонника профранцузской 
политики, был назначен барон Будберг, «душою 
преданный соглашению с Австрией и Пруссией, 
недолюбливавший французов». таким образом, 
начинавшееся антироссийское движение поль-
ских эмигрантов привело к изменению акцентов 
во внешней политике россии.

Кроме французов, польскую карту активно 
разыгрывали англичане. весной 1862 года лорд 
Пальмерстон в одной из своих речей восхвалял 
поляков, прославляя их «неодолимый, несконча-
емый, неистощимый патриотизм». Чем провоци-
ровал и подстрекал поляков на антироссийские 
выступления. 

таким образом, по результатам присоединения 
к империи польских земель россия получила сле-
дующие этнотерриториальные проблемы.

в подданство россии перешли представители 
разных национальностей, ранее бывших поддан-
ными речи Посполитой. По своим национальным 
и вероисповедальным характеристикам основ-
ная часть из них относилась к белой арийской 
расе, ядром которой были славяне. но, длитель-
ное пребывание в отрыве от основного русского 
этноса, исповедание европейских религий, вос-
питываемое на протяжении веков негативное 
отношение к русским и православным, отрази-
лись на этнопсихологических характеристиках 
населения. 

тем не  менее ,  как  новые  подданные 
российской империи, присоединенные народы 
сразу же, без каких либо этнополитических огра-
ничений, включались в общественную, политиче-
скую, предпринимательскую, культурную жизнь 
россии. высокий уровень образования населе-
ния центральной европы создавал условия для 
вхождения в функциональный слой империи, в 
науку, образование и др. Многие поляки ухо-
дили на службу в вооруженные силы россии. 
Значительное количество поляков перемести-
лись на постоянное либо временное проживание 
в наиболее крупные города россии, в том числе 
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санкт-Петербург и Москву.
современные исследователи утверж-

дают, что само понятие «украинский народ» 
сочинили польские писатели после раздела 
Польши и исчезновения Польского королев-
ства. образованное полячество знало, что 
в состав речи Посполитой вместе с Литвой 
вошли чисто русские регионы, «Белая, Черная, 
Малая и Червонная русь. столицей Червонной 
руси был Львов». немка екатерина II, решая 
вопросы разделения Царства Польского, согла-
силась передать Австрии Червонную русь и 
Буковину [93, стр. 140]. Поляки ввели в обиход 
понятие «украины» (окраины). из пригранич-
ной территории, украины, Малороссия превра-
тилась в Украину. соответственно русское насе-
ление Малой руси превратилось в украинцев, 
как особую национальность. Заслуга в появле-
нии Украины и украинцев принадлежит двум 
интеллектуальным полякам: польскому ученому 
графу Яну Потоцкому, и графу Фаддею Чацкому 
[93, стр. 406-407]. Парадокс «научных трудов» 
этих «интеллектуальных» поляков заключается в 
том, что в момент разработок украинской тема-
тики они находились на государственной службе 
в российской империи. Граф Ян Потоцкий при 
императора Александре I служил в министерстве 
иностранных дел. Граф Чацкий тадеуш Фаддей 
в 1803 г. был ревизором училищ волынской, 
Подольской и Киевской губерний.

Этнопсихологическая неприязнь к россии зна-
чительно повышала уровень востребованности 
такими людьми экстремистских западных идей.

таким образом, по результатам присоедине-
ния к империи польских земель россия получила 
целый ряд этнотерриториальных проблем.

в подданство россии перешли представители 
разных национальностей, ранее бывших поддан-
ными речи Посполитой. По своим национальным 
и вероисповедальным характеристикам основная 
часть из них относилась к белой арийской расе, 
ядром которой были славяне. но длительное пре-
бывание в отрыве от основного русского этноса, 
исповедание европейских религий, воспитыва-
емое на протяжении веков негативное отноше-
ние к русским и православным – все это отраз-
ились на этнопсихологических характеристиках 
населения. 

Как новые подданные российской империи, 
присоединенные народы сразу же, без каких либо 
этнополитических ограничений, включались в 

общественную, политическую, предпринима-
тельскую, культурную жизнь россии. высокий 
уровень образования населения центральной 
европы создавал условия для вхождения в функ-
циональный слой империи, в науку, образование 
и др. Многие поляки уходили на службу в воору-
женные силы россии. Значительное количество 
поляков переместились на постоянное либо вре-
менное проживание в наиболее крупные города 
россии, в том числе, санкт-Петербург и Москву.

Этно-психологическая неприязнь к россии 
значительно повышала уровень востребованно-
сти такими людьми экстремистских западных 
идей. в результате поляки принимали участие во 
многих революционных и революционных струк-
турах гибридной войны. территории Царства 
Польского, Литвы, Эстонии, Латвии, частично 
Украины стали постоянным очагом развития 
антигосударственного терроризма в россии. 

обращает на себя внимание время польских 
выступлений и активной поддержки их запад-
ными правительствами. 1860 – 1863 гг. были 
периодом отмены крепостного права и связанных 
с этим сложностей внутри страны. россии необ-
ходимо было сосредоточиться на своих внутрен-
них проблемах. в этих условиях мощное поль-
ское антироссийское движение замедляло про-
цесс реформирования экономической и обще-
ственной жизни россии. 

Что же касается самой крестьянской реформы 
в Царстве Польском, то она здесь была прове-
дена значительно энергичнее и последователь-
нее, чем на других территория российской импе-
рии. «Здесь главное руководство осуществлял 
в 1863-1866 гг. активный борец за освобожде-
ние крестьян в россии н.А. Милютин со своими 
ближайшими помощниками (самариным, князем 
Черкасским и соловьевым). Главными чертами 
реформы в польских губерниях являлись: пере-
ход в собственность крестьян всей земли, кото-
рой они владели, установление только одного 
земельного налога, возможность выкупа серви-
тута помещиками лишь с согласия крестьян, раз-
решение перехода крестьянский земли только к 
лицам крестьянского сословия» [45, стр. 133].

Подготовке силового антиправительственного 
выступления поляков предшествовала актив-
ная работа в информационном поле российской 
империи. «Либеральная политика, проводимая 
правительством в начале 60-х гг. по отношению 
к полякам, привела к возникновению кружков 
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дворянской и разночинной молодежи, участники 
которых стали призывать городские слои насе-
ления к борьбе за восстановление независимой 
“великой Польши”» [45, стр. 170]. Широкие слои 
населения россии готовились к восприятию идей 
польского сепаратизма. в ряде русских изданий 
были опубликованы статьи, отражавшие особый 
путь развития Польши, что якобы давало ей 
право на провозглашение суверенизации и отде-
ление от российской империи. тем самым фор-
мировалось мнение, что требование поляков к 
национальной автономии поддерживали и значи-
тельные слои русской интеллигенции. так, в жур-
нале достоевского «время» была опубликована 
статья страхова «роковой вопрос». Автор восхи-
щался польской культурой и ставил ее выше рус-
ской культуры. Хотя и признавал, что польская 
культура, в основном, заимствована с Запада. 

оскорбительный для россии тон статьи 
вызвал негативную реакцию русской интеллиген-
ции на такое заявление. Что и привело к закры-
тию журнала. 

основной целью намечавшегося польского 
восстания было разрушение территориальной 
целостности российской империи. Польские 
экстремисты и их зарубежные заказчики ста-
вили задачу отторгнуть от россии не только тер-
ритории Царства Польского, но и территории 
Малороссии, Литвы, входивших некогда в юрис-
дикцию речи Посполитой. 

таким образом, лидеры польского нацио-
налистического движения заявляли о своем 
посягательстве на исконно русские земли. «в 
период 1860 – 64 г. польская демократия... счи-
тала вполне естественным и почти неизбежным, 
чтобы Польша, Литва и Малороссия составляли 
единое внутренне федеральное и внешне незави-
симое государство» [34, стр. 349]. А это значит, 
что национальное движение выходило за рамки 
освободительного. Поляки снова стремились 
колонизировать русское население. 

в отношении к россии польские аристократи-
ческие круги разделились на две группы: сторон-
ников и противников. сторонники россии, сохра-
нившие свои позиции на территории Царства 
Польского, во главе с Адамом Чарторыйским, 
составили «партию белых». Представители этой 
партии готовы были «довольствоваться конститу-
ционным польским королевством, находящимся 
в унии (соединении) с россией, под властью рус-
ских государей» [49, стр. 75]. «Партия белых» 

объективно оценивала положение самой Польши, 
созидательную деятельность россии на террито-
рии Царства Польского.

одновременно на территории Царства 
Польского сформировалась другая партия, 
«партия красных», радикалы. Лидером поль-
ского радикализма стал граф Андрей Замойский. 
Представители этого движения «мечтали о 
полном «отбудовании ойтчизны»... вместе с 
Малороссией и Белою русью» [49, стр. 75].

в 1857 году на территории Царства Польского 
было создано общественное движение экстре-
мистского характера: «Землевладельческое обще-
ство». возглавил его граф Андрей Замойский. 
организация изначально преследовала цели экс-
тремистского характера.

в первую очередь, «Землевладельческое обще-
ство» приступило к распространению информа-
ции экстремистского содержания среди широ-
ких слоев населения. в первую очередь, объек-
том информационно-идеологической обработки 
стала молодежь.

таким образом, в подготовке государственного 
переворота на территории Царства Польского 
четко прослеживалась многоуровневая система, 
где первый, высший уровень, составляли зару-
бежные государства-заказчики, а второй уро-
вень – центр подготовки восстания, штаб заго-
вора, «Землевладельческое общество»

в деятельности «Землевладельческого обще-
ства» была одна особенность: территория 
охвата населения. По своему составу «Земле-
владельческое общество» было этнически одно-
родным, польским. но деятельность его была 
направлена на территории иных этносов, в том 
числе Прибалтики и непосредственно россии. 

«в газетах, учебниках, народных книжках 
и разных брошюрах это «землевладельческое» 
общество, охватившее не только польские, но и 
литовские и русские губернии, рисовало былое 
величие польского королевства, героев-панов, 
пекшихся будто о крестьянах, благочестивых 
ксендзов, защищавших католическую веру от 
выдуманных гонений русского правительства» 
[49, стр. 76].

Лидеры польского националистического дви-
жения, планируя восстание, одновременно разра-
батывали меры по дестабилизации положения во 
внутренних районах империи. они стремились 
спровоцировать силовые выступления, массовые 
беспорядки, восстания, во внутренних регионах 
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россии. Это давало бы возможность в будущем 
отвлечь вооруженные силы от польского восста-
ния и, тем самым, повысить возможность дости-
жения своих целей. 

в начале 1861 г. в варшаве произошли наци-
оналистические выступления. «русским воен-
ным стало опасно появляться на улицах: они 
подвергались различным оскорблениям. одно 
из них спровоцировало стрельбу русской воен-
ной команды по толпе горожан. несколько чело-
век были убиты, по всей стране польское насе-
ление оделось в траурные одежды, в косте-
лах служили заупокойные мессы. в варшаве 
возник конспиративный центр подготовки вос-
стания – Центральный национальный комитет, 
куда входили Я. домбровский, в. врублевский, 
З. сераковский и др. она заключили соглаше-
ние с “Землей и волей” о совместных действиях. 
Программа Центрального комитета предусматри-
вала ликвидацию сословий, передачу крестьянам 
обрабатываемой ими земли, восстановление неза-
висимой Польши в границах 1772 г. населению 
Литвы, Белоруссии и Украины предоставлялось 
право решать свою судьбу самостоятельно» [45, 
стр. 171].

в курсе «история государства и права» 
почему-то не рассматривается такое важное 
событие, как формулирование поляками про-
граммы антироссийского революционно-
террористического движения. Между тем, 
1 марта 1861 года международный террорист 
Л. Мерославский* сформулировал программу 
развития революционного движения во внутрен-
них районах россии. «неизлечимым демагогам 
польским, – писал генерал, имея в виду револю-
ционеров, – нужно открыть клетку для полета 
за днепр. Пусть там распространяют казацкую 
гайдаматчину против попов, чиновников и бояр, 
уверяя мужиков, что они стараются удержать 
их в крепостной зависимости. должно иметь в 
полной готовности запас смут и излить его на 
пожар, зажженный уже во внутренности Москвы. 
вся агитация малороссианизма пусть перене-
сется за днепр; там обширное пугачевское поле 
для нашей запоздавшей хмельничевщины. вот в 
чем состоит вся наша пан славистическая и ком-
мунистическая школа. вот весь польский герце-
низм! Пусть он издали помогает польскому осво-
бождению, терзая сокровенные внутренности 
царизма... Пусть себе заменяют вдоль и поперек 
анархией русский царизм, от которого, наконец, 

освободится и очистится соседняя нам москов-
ская народность» [32, стр. 132].

в другом случае установка на проведение 
антироссийских действий звучала еще более кон-
кретно. «Бросим огни и бомбы за днепр и дон, в 
самое сердце руси; возбудим ссоры в самом рус-
ском народе, пусть он разрывает себя собствен-
ным ногтями. По мере того как он ослабляется, 
мы крепнем и растем» [92, стр. 11].

в  э т и х  « р е к о м е н д а ц и я х »  о б р а -
щают на себя внимание несколько момен-
тов. Прежде всего, программа была направ-
лена на защиту польских интересов. При этом 
Л. Мерославский не предлагал организовать 
всепольское вооруженное восстание против 
россии. он формулировал программу разви-
тия революционно-террористического дви-
жения во внутренних регионах россии, «за 
днепром и доном». то есть за чертой террито-
рии, которая, по планам поляков, должна была 
отойти к Польше. Кроме территориальных, 
программа формулировала и четко выражен-
ные информационно-идеологические характе-
ристики территорий: «сокровенные внутренно-
сти царизма» должны терзаться в тех местах, где 
еще жива память о пугачевщине. Это, по мнению 
Мерославского, повышало уровень востребован-
ности населением информации экстремистского 
содержания. 

в программе указывалось и содержание рево-
люционной пропаганды: дискредитация в глазах 
основной массы населения представителей веду-
щего и функционального слоя: дворян и чинов-
ников. 

Представляет интерес и субъект исполнения 
программы. выполнить эту задачу должны были 
«полу поляки и полу русские», то есть украинцы. 
в это время на территории Малороссии полу-
чало распространение украинофильское экстре-
мистское движение. вот Мерославский и стре-
мился направить украинофилов на проведение 
подстрекательской работы во внутренних реги-
онах россии. одновременно главный терро-
рист европы предупреждал об ответственности 
за распространение идей «малороссианизма» 
в пределах Польши: «Перенесение его в пре-
делы Польши будет считаться изменой отчизне 
и будет наказываться смертью, как государствен-
ная измена» [32, стр. 132; 49, стр. 78].

с  10  июля  1860  года  на  территории 
Царства Польского начались систематические 
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организационные мероприятия подстрекатель-
ского характера. Католики устраивали погромы 
православных кладбищ. Были объявлены запреты 
на проведение балов, торжеств. в домах, где про-
водились балы, выбивались стекла, У женщин, 
появлявшихся в дорогих нарядах, резались 
платья. с магазинов срывались вывески, напи-
санные на русском либо ином, не польском, 
языке. русским жителям варшавы массово 
направлялись письма с угрозами и требовани-
ями покинуть город. Проводились многочис-
ленные массовые манифестации. в католиче-
ских костелах во время богослужения исполня-
лись польские революционные гимны. в круп-
ных населенных пунктах устраивались шествия 
и митинги. Как правило, во главе процессий ста-
новились ксендзы в форменном одеянии. А это 
сдерживало либо делало невозможным примене-
ние полиции и войск для разгона несанкциони-
рованных мероприятий. 

из числа молодежи формировались отряды 
для противодействия полиции. 

Полиция и войска оказались не готовы проти-
водействовать массовым выступлениям. А без-
действие властей только способствовали активи-
зации антирусских выступлений. 

отсутствие опыта использования войсковых 
формирований в режиме внутренних войск, и 
полиции, для пресечения массовых беспорядков, 
приводило к гибели гражданских лиц. войска и 
полиция, вместо блокирования, разгона и выдав-
ливания толп народа, просто стреляли в толпу. 
отсюда появлялись убитые и раненные. После 
появления первых погибших «народовый Жонд» 
издал распоряжение, «чтобы все женщины явля-
лись на улицах в трауре «по невинно убитым». 
тех женщин, которые не исполняли этого рево-
люционного повеления, обливали серной кисло-
той» [49, стр. 78].

Мужчины одевались в особого покроя 
«чемерки» и носили на галстуке серебряные 
булавки с одноглавым орликом, польским гербом.

10 октября 1861 года в Городле состоялся 
съезд польских революционных сил. на нем 
поляки сформулировали цель восстановления 
речи Посполитой. Причем территориальные пре-
тензии предъявлялись только российской импе-
рии. от нее надлежало изъять территории как 
Царства Польского, так и земель Малороссии, 
Белоруссии, Литвы, ранее оккупированных 
поляками. По сути дела, поляки посягали на 

суверенитет россии, на захват чужих территорий, 
на оккупацию инородческого населения. в то же 
время поляки не замахивались на бывшие терри-
тории речи Посполитой, отошедшие Германии и 
Австро-венгрии.

нельзя сказать, что правительство российской 
империи ничего не делало, чтобы снять возник-
шую напряженность. в этих целях оно пошло 
на несколько существенных уступок польским 
националистам. «в мае 1862 г. наместником 
Царства Польского был назначен брат импера-
тора великий князь Константин николаевич, сто-
ронник либеральных преобразований. однако 
поляки восприняли это назначение по-своему: 
как только наместник прибыл в варшаву, на него 
было организовано покушение, в результате кото-
рого он был легко ранен. несмотря на это, поль-
ские губернии продолжали получать все новые 
и новые льготы. Губернаторами и начальни-
ками местных учреждений назначались “природ-
ные” поляки. Помощником наместника по всем 
частям гражданского управления стал извест-
ный польский патриот маркиз велепольский. 
Административное управление, суд, обучение 
в школах снова стали проводиться на польском 
языке. в варшаве вновь был открыт Польский 
университет, закрытый после восстания 1831 г. 
но антиправительственная и антирусская агита-
ция продолжалась. Польские радикалы пользо-
вались каждым случаем, чтобы делать оскорби-
тельные для русской власти заявления в косте-
лах и на улицах, провоцируя ответные действия 
со стороны властей» [45, стр. 171]. 

вооруженное восстание началось стихийно 
10 января 1863 года**: «Молодые люди, при-
званные на военную службу (рекрутчина еще не 
была отменена), бежали из варшавы ночью со 2 
на 3 января 1863 г. и укрылись в лесах. они воо-
ружились и образовали первые отряды повстан-
цев. 11 января 1863 г. Центральный комитет объ-
явил о начале восстания. в варшаве произошли 
неожиданные нападения на русские войска. 
руководители мятежа разослали повсюду воз-
звания о восстановлении независимой Польши 
и присоединении к ней русских губерний до 
Западной двины и днепра» [45, стр. 171]. 

далее в упомянутом ранее историческом 
очерке читаем: «Мятеж из губерний Царства 
Польского проник в Западный край. в его сто-
лице – г. вильно, образовалось подпольное 
правительство, которое облагало помещиков 
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Западного края налогами на поддержку вос-
стания, требовало от них снабжения повстан-
цев продовольствием, завело собственных 
жандармов-карателей. на тех поляков, которые 
не желали принимать участие в смуте, мятеж-
ники стали действовать путем устрашения. 
иногда за отказ дать деньги на поддержку вос-
стания людей убивали. 

отряды мятежников состояли главным обра-
зом из мелкопоместной шляхты, панской дворни 
и отчасти горожан. их возглавляли поляки-
офицеры, нарушившие присягу на верность 
русскому царю, польские помещики, и даже 
польские священники. Эти отряды нападали 
чаще всего на слабо защищенные населенные 
пункты. столкновения с регулярными войсками 
повстанцы обычно избегали, скрываясь в лесах. 
особенно страдали от нападения мятежников 
православные священники и крестьяне, за то, что 
не хотели пристать к мятежу и вместе с поляками 
добиваться независимости Польши. несколько 
священников повстанцы повесили, у многих 
отняли все имущество. различные репрессии со 
стороны участников мятежа претерпели сель-
ские крестьянские власти – сотские и старшины, 
даже простые православные крестьяне – бело-
русы и украинцы поверглись надругательствам» 
[45, стр. 171-172].

и далее обращается внимание на следующее: 
«восстание проникло в другие губернии, гра-
ничащие с Царством Польским, – Ковенскую и 
Гродненскую. Мятежники всячески стремились к 
тому, чтобы массовые беспорядки охватили все 
территории, когда-то бывшие под властью речи 
Посполитой. Поддержавший польское восста-
ние французский император наполеон III заявил, 
что при восстановлении Польского государства 
в него будут включены все те местности, где 
была пролита кровь. Поэтому отряды повстан-
цев, к великому изумлению царской администра-
ции, появлялись даже в тех местностях, где про-
живало одно русское население: в окрестностях 
Киева, в восточной части волынской губернии, 
в Могилевской и витебской губерниях. 

Мятежники надеялись на поддержку запад-
ноевропейских государств. действительно, 
несколько иностранных держав под давлением 
Франции и Англии, сделали через своих послов 
русскому министру иностранных дел князю 
Горчакову заявление в пользу польских мятеж-
ников. Эти действия были расценены русским 

правительством как неуместное и оскорбитель-
ное вмешательство в наши внутренние дела. 
из-за Польши европейские страны воевать, раз-
умеется, не стали» [42; 45, стр. 172]. однако они 
всячески провоцировали националистические 
выступления поляков.

Подготовке восстания способствовала актив-
ная поддержка коллективного Запада. с помо-
щью западных спецслужб были созданы органы 
управления восстанием. в теории государствен-
ного переворота такие структуры называются 
центром управления, или штабом заговора [60, 
стр. 54]. на территории Царства Польского для 
руководства восстание было создано временное 
национальное правительство. в структуре пра-
вительства выделялись люди и структурные под-
разделения, отвечавшие за различные направле-
ния деятельности: связь с зарубежьем; издание 
манифестов и декретов; финансирование восста-
ния; информационное сопровождение восстания 
(сМи); управление вооруженными формирова-
ниями и др.

создавались мобильные незаконные воору-
женные формирования. сюда относились пар-
тизанские формирования и группы боевиков 
(«банды»). в целом по территории Царства 
Польского в различного рода партизанских отря-
дах и бандформированиях насчитывалось до 40 
тысяч человек. 

незаконные вооруженные отряды выясняли 
дислокации войсковых частей на территории 
города; места проживания офицеров; казармы 
для солдат; режим охраны части; время и поря-
док смены караула и т.п. После чего проводились 
высокопрофессиональные нападения, с уничто-
жением военнослужащих.

во  Франции и Австрии проводилась вер-
бовка наемников из числа французских и 
австрийских офицеров, уголовников. вербовку 
осуществляли Парижский и Галицийский коми-
теты. Завербованные лица направлялись на тер-
риторию Царства Польского. 

Польское национальное правительство пыта-
лось вызывать на территорию Царства Польского 
тех поляков, кто в составе турецких войск воевал 
против русских на Кавказе. так, в сентябре 1863 
года «бригадный генерал» Эдмунд тачановский, 
после разгрома его «бригады», выехал сначала во 
Францию, а затем в турцию, для вербовки добро-
вольцев из числа польских диаспор за рубежом. 

с  п о м о щ ь ю  ко л л е к т и в н о г о  З а п а д а 
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осуществлялось финансирование и матери-
альное обеспечение восстания. огнестрельное 
оружие приобреталось в ряде государств 
Западной европы, Франции, Австрии, в Пруссии, 
Княжестве Познанском, в Галиции.

Была организована всеевропейская поддержка 
польского вооруженного восстания. 

в состав заказчиков восстания входили прави-
тельства Франции, Англии, других европейских 
государств. А потому польское антироссийское 
выступление сопровождалось мощным вмеша-
тельством во внутренние дела российской импе-
рии со стороны ряда государств европы. «Как 
по волшебному мановению в Западной европе, 
особенно в Англии, Франции и Австрии, печать 
заговорила об угнетениях слабой Польши силь-
ной россией, о том, что гуманность и цивилиза-
ция требуют-де освобождения поляков от вар-
варской и жестокой власти московитов» [49, 
стр. 80]. 

на стадии подготовки восстания были соз-
даны польские представительства (агентуры) в 
целом ряде стран и наиболее крупных городов 
Западной европы. 

в составе незаконных вооруженных формиро-
ваний, принимавших участие в восстании, было 
много наемников из стран Западной европы. так, 
в Галиции шляхетско-аристократический коми-
тет во главе с сапегой формировал отряды из 
числа местных добровольцев, и направлял их в 
Люблинскую и волынскую губернии. Летом 1863 
года на территории восстания действовал отряд 
венгерских конных добровольцев под командо-
ванием Эдуарда нярого, принявший участие 12 
августа в бою под Файлавицами.

в поддержке восстания активное участие при-
нимала католическая церковь. временное рево-
люционное правительство обратилось непосред-
ственно к Папе римскому; благословить на изъ-
ятие церковных поступлений в католических 
костелах на нужды революции.

одной из форм поддержки незаконных воору-
женных формирований стало также предостав-
ление им права убежища на территории сосед-
них государств. так, например, отряд «генерала» 
езёранского, спасаясь от полного разгрома рус-
скими войсками, в ночь с 27 на 28 февраля (с 
11 на 12 марта) 1863 года ушел на территорию 
Австрийской империи. 

таким образом, польское вооруженное восста-
ние 1863 – 1864 годов необходимо рассматривать 

как спецоперацию гибридной войны Запада 
против россии. 

в ходе восстания проводилась адресная лик-
видация различных категорий населения.  
«тайный революционный комитет намечал 
убийства, именовавшиеся «казнями» и рассы-
лал повсюду убийц. их поддерживали ксендзы и 
шляхта» [49, стр. 82]. непосредственными испол-
нителями адресных террористических актов 
были группы, получившие название «жандармов-
кинжальщиков» и «жандармов-вешателей» [88, 
стр. 476]. Уже из названия видна специализа-
ция. одни убивали жертвы с помощью холодного 
оружия, другие – вешали. 

При изучении материалов военно-полицей-
ского управления удивляет жестокость поляков 
по отношению к полякам же. Поляки использо-
вали едва ли не весь арсенал пыток святой инк-
визиции. 

основным объектом террора стало русское 
гражданское население: русские священники, 
помещики, чиновники. Как правило, эти лица 
подвергались пыткам, истязаниям, вешались, а 
их имущество уничтожалось либо разграблялось. 
таким образом, польские террористы организо-
вали «массовый террор», убийство значитель-
ного числа совершенно невиновных граждан, вся 
«вина» которых состояла лишь в том, что они не 
принадлежали к «титульной нации». 

Была сделана попытка распространить восста-
ние с территории Царства Польского на террито-
рии Литвы и Белоруссии.

отметим, что в формулировании целей вос-
стания, в стремлении поляков вернуть себе 
бывшие земли речи Посполитой, есть ряд вопро-
сов. Прежде всего, отстаивая свои, польские 
интересы, поляки не допускали права на наци-
ональные интересы для белорусов и литов-
цев. Поляки изначально провозгласили поли-
тику повторной оккупации славянских земель, 
Белоруссии, Украины и Литвы. Поляки стре-
мились в 1863 году перетащить белорусов из 
одной империи в другую, не обещая им ничего 
взамен. Белорусское и украинское крестьянство 
еще хорошо помнило политику польских поме-
щиков. А потому Украинское и Белорусское кре-
стьянство активно выступило против местной 
польской шляхты, которая пыталась поддержи-
вать восстание на территории Царства Польского.

для подавления вооруженного восстания 
поляков на территории российской империи 
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были приняты решительные меры. Прежде всего 
было сделано все, чтобы «лищить мятежников 
поддержки крестьянства. в этих целях 1 марта 
1863 г. Александр II отменил временнообязан-
ные отношения польских крестьян, снизил на 
20% оброчные платежи по Литве, Белоруссии 
и Западной Украине. Правительство еще в 
ходе военных действий объявило о земельной 
реформе. на основе доклада н.А. Милютина 
и князя в.А. Черкасского, посланных от 
Министерства внутренних дел для обеспечения 
положения дел в Царстве Польском, к польским 
крестьянам был применен закон от 19 февраля 
1861 года. на этом основании они полностью 
освобождались от власти помещиков с полу-
чением земельных наделов на выгодных усло-
виях. вводилось и крестьянское самоуправление, 
названное гминным (гмина – польское название 
волости).

в Царство Польское был назначен намест-
ником граф Ф.Ф. Берг, а генерал-губернатором 
шести северо-западных губерний – гене-
рал н.А. Муравьев. действовали они быстро 
и решительно, особенно Муравьев. он обло-
жил большими военными налогами имения всех 
польских помещиков. У тех же помещиков, кото-
рые были более замечены в поддержке мятежа, 
имения отбирали в казну. Эти меры лишили 
мятежников денежных средств» [45, стр. 172-
173].

А н а л и з и р уя  д е я т е л ь н о с т ь  г е н е р а л -
губернатора н.А. Муравьева, исследователи 
обращают внимание на то, что он к участию 
в прекращении восстания призвал все право-
славное население, в том числе и крестьянство. 
«Повстанцев стали повсюду преследовать, вскоре 
большинство их было задержано и осуждено. 
Муравьев наиболее строго относился к мятеж-
никам из высших сословий – дворянам и ксенд-
зам. он казнил несколько знатных панов, взятых 
с оружием в руках, и ксендзов, подстрекавших 
свою паству к мятежу, в связи с чем за ним закре-
пилось прозвище “вешатель”. тем не менее, за 
несколько месяцев мятеж в Западном крае был 
подавлен. в губерниях Царства Польского этот 
процесс несколько затянулся, так как среди боль-
шинства католической части населения борьба 
повстанцев находила большую поддержку. но и 
там всякое сопротивление мятежных сил прекра-
тилось в мае 1964 г.

территория Царства Польского теперь 

получила название Привисленского края. его 
10 губерний было решено сблизить с дру-
гими регионами империи во всех отношениях. 
Повсеместно вводилась общерусская админи-
страция, судебные и другие учреждения, какие 
имелись в коренных губерниях, с делопроизвод-
ством на русском языке. Польские учебные заве-
дения были заменены русскими. все это усилило 
контроль правительства над польским населе-
нием, но надолго сохранило основание для недо-
вольства и революционной деятельности наци-
оналистически настроенных элементов» [45, 
стр. 173].

в учебниках по «истории государства и 
права» и «истории политических и право-
вых учений» польское восстание называется 
«национально-освободительной борьбой» [72, 
стр. 224-230]. на наш взгляд, польское воо-
руженное восстание на территории Царства 
Польского 1863 – 1864 годов нельзя относить 
к национально-освободительной борьбе против 
россии.

россия не захватывала, не оккупировала 
Польшу. Часть Польши была передана (точнее, 
навязана) россии Западной европой по между-
народному договору. россия не вводила на тер-
ритории Царства Польского режим оккупации. 
россия ввела на территории Царства Польского 
режим империи. Поляки не получили никаких 
политических, правовых, экономических огра-
ничений. для поляков за счет россии был создан 
режим наибольшего благоприятствования в обра-
зовании, науке, культуре, экономике. в результате 
поляки, войдя в состав россии, значительно улуч-
шили свое политическое, экономическое положе-
ние, получили возможность обучения в высших 
учебных заведениях, созданных россией.

Польское вооруженное восстание 1863-1864 
годов следует рассматривать как спецоперацию 
гибридной войны Запада*3. Успехам восстания в 
немалой степени способствовали недостатки в 
работе органов управления Царства Польского и 
вооруженных сил россии. 

Прежде всего, в структуре вооруженных 
сил империи не было органов контрразведки. 
Полиция выполняла функции охраны обще-
ственного порядка и не занималась оперативно-
розыскной деятельностью. 

Подготовка восстания на территории Царства 
Польского велась длительно и практически 
открыто. При наличии хорошо поставленной 
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контрразведки, оперативно-розыскной деятель-
ности можно было бы своевременно выявлять и 
пресекать такую работу.

русская гражданская администрация и воен-
ное командование на территории Царства 
Польского не имели из санкт-Петербурга четких 
указаний о том, как вести себя на территории 
Царства. отсутствие официальной точки зрения 
на Царство Польское расхолаживающе действо-
вало и на гражданские, и на военные органы 
управления на территории Царства. А потому, 
ни вооруженные силы, ни полиция не проводили 
контрразведывательных и оперативно-розыскных 
мероприятий. Поэтому восстание в определенной 
мере стало неожиданным. 

Поражению русских войск в немалой степени 
способствовало отсутствие налаженной карауль-
ной службы в воинских гарнизонах. 

на начальной стадии восстания войсковые 
подразделения русской армии превратились в 
объект нападений. специально подготовленные 
террористические группы совершали нападения 
на казармы. они снимали караулы, проникали на 
территорию казарм, вырезали суточный наряд, а 
потом начинали убивать спящих солдат.

Факты использования холодного оружия для 
уничтожения сотен русских солдат в казармах 
говорят о высоком уровне диверсионной под-
готовки. Убить ножом сонного человека очень 
сложно. При наличии воздуха в легких он может 
издать предсмертный крик, хрип, и разбудить 
спящих солдат. Поэтому существует особая так-
тика убийства спящих людей с помощью ножа 
(кинжала, финки).

За короткий промежуток времени боевики 
польских революционных организаций уничто-
жили в казармах около 500 спящих солдат.

русское военное командование не смогло 
использовать воинские формирования в режиме 
внутренних войск, для подавления массовых бес-
порядков, для борьбы с диверсионными груп-
пами.

на территории Царства Польского в 1863 году 
находилось около 60 тысяч «снаряженного рус-
ского войска». в последующем, по мере разви-
тия восстания, количество войск было увеличено. 
войсковые подразделения требовались в Литве, 
Белоруссии, на Украине.

в открытых боестолкновениях с незакон-
ными вооруженными формированиями воинские 
подразделения практически всегда выходили 

победителями. но у командиров войсковых 
частей не было опыта проведения «оперативно-
войсковых операций» для выявления и разгрома 
партизанских отрядов и подвижных групп кара-
телей, что сказывалось на эффективности.

Успехам восставших в немалой степени спо-
собствовали русские офицеры польского проис-
хождения. 

российская империя не устанавливала каких-
либо ограничений по национальному признаку 
для офицерской службы. в вооруженных силах 
россии было много офицеров-поляков. Под вли-
янием пропаганды и «голоса крови» такие офи-
церы нередко совершали преступления против 
военной службы: неисполнение приказа; сопро-
тивление своему начальнику; самовольное остав-
ление части или места службы; дезертирство.

во главе воинских отрядов, создававшихся 
для борьбы с повстанцами, нередко становились 
поляки-офицеры русской армии. Командование 
исходило из того, что полякам-офицерам, легче 
находить язык с местным населением, легче ори-
ентироваться в происходящих событиях. однако, 
нередко такие офицеры дезертировали и перехо-
дили на сторону восставших. Либо же, остава-
ясь на военной службе, оказывали помощь вос-
ставшим. 

одним из «самых видных революцион-
ных деятелей Польши, безоговорочно приняв-
ший политическую программу революционной 
демократии, был Ярослав домбровский» [72, 
стр. 230]. офицер русской армии, домбровский 
в 1859 году поступил в николаевскую академию 
Генерального штаба. во время учебы поддер-
живал связи с польским революционным под-
польем. После окончания академии убыл слу-
жить в варшаву, где «вошел в тайную органи-
зацию «красных», ставивших своей целью орга-
низацию революционного переворота в Польше» 
[72, стр. 230]. 

имея доступ к мобилизационным докумен-
там русских военных гарнизонов, домбровский 
передал революционному подполью всю имею-
щуюся секретную информацию*4 о русских вой-
сках на территории Польши. вот почему дивер-
сионные группы с такой легкостью уничтожали 
войсковые части. 

офицер Жверждовский, пользовавшийся дове-
рием командира корпуса барона рамзая, изъя-
вил желание доставить в действующую армию 
«громадный транспорт с оружием и боевыми 
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припасами, деньгами и амуницией под прикры-
тием сильного отряда». связавшись с повстан-
цами, офицер проинформировал их о маршруте 
движения обоза. Повстанцы устроили засаду 
по маршруту следования обоза. Как офицер, 
Жверждовский запретил солдатам сопрово-
ждения оказывать сопротивление восставшим. 
он передал террористам оружие, боеприпасы, 
деньги. сам тоже перешел на сторону восстав-
ших, став одним из руководителей «литовского 
революционного отдела. спустя некоторое время 
был взят в плен при неудачной попытке овладеть 
городом Борисовым и повешен Муравьевым» [8, 
стр. 66].

У нас нет примеров добросовестного исполне-
ния русскими офицерами польского происхожде-
ния своего воинского долга. но у нас много при-
меров предательства офицеров-поляков своего 
воинского долга. 

руководство россии сумело быстро выра-
ботать комплекс правовых, организационных, 
военных мер по ликвидации восстания. Меры 
Правительства российской империи по ликви-
дации восстания можно разделить на следую-
щие направления. 

Был изменен правовой режим территории вос-
стания, введено военное положение. 

в 1863 году на территориях Польши и 
Белоруссии, охваченных восстанием, было вве-
дено военное положение, дававшее дополни-
тельные полномочия губернатору и сотрудни-
кам полиции. одновременно менялось органи-
зационное построение и правовые основы функ-
ционирования органов исполнительной власти. 
из Петербурга была направлена «инструкция 
для устройства военно-гражданского управле-
ния в уездах виленской, Ковенской, Гродненской, 
Минской, витебской и Могилевской областей». 
в соответствии с инструкцией подразделения 
полиции переходили в оперативное подчинение 
«начальников войск» по месту дислокации [95, 
стр. 38-40]. 

на территории военного положения были вве-
дены военно-полевые суды и ускоренное судо-
производство. Арестованные лидеры восстания, 
руководители незаконных вооруженных форми-
рований, осуждались к высшей мере наказания. 
Приговоры приводились в исполнение немед-
ленно.

Менялась структура войсковых частей на тер-
ритории восстания.

войсковые формирования в своем структур-
ном виде – пехота, артиллерия, кавалерия – были 
малопригодны для борьбы с мобильными неза-
конными вооруженными формированиями. вот 
почему командирам войсковых частей и началь-
никам военных отделов было предоставлено 
право формирования мобильных отрядов из всех 
родов войск. Это давало возможность формиро-
вать мобильные войсковые формирования, «под-
вижные колонны для уничтожения и рассеяния 
мятежных соединений». 

для борьбы с бандформированиями в вой-
сках создавались мобильные «летучие отряды», 
высокий уровень мобильности таких войсковых 
подразделений давал возможность прочесывать 
значительные территории. 

началось проведение оперативно-войсковых 
операций.

Был налажен сбор разведывательной инфор-
мации о появлениях и передвижениях незакон-
ных вооруженных формирований. Была нала-
жена не только войсковая, но и агентурная раз-
ведка. Командиры войсковых частей стали полу-
чать упреждающую информацию о времени и 
маршрутах передвижения бандформирований. 
Что давало возможность устраивать войсковые 
засады по маршруту передвижения бандформи-
рований.

Был введен особый режим охраны железнодо-
рожного транспорта.

российская империя построили на террито-
рии Царства Польского шоссейные и железные 
дороги; развивала экономику и промышленность. 
с началом вооруженного восстания на заводах и 
фабриках появились подстрекатели, «в них раз-
вилась сильная пропаганда, на заводах прекра-
тили работу и стали выделывать оружие и фор-
мировать отряды».

наибольшую опасность представляла дезор-
ганизация работы железнодорожного транспорта. 
для охраны транспортных магистралей и объ-
ектов транспорта были созданы особые отделы 
варшавско-венской, варшавско-Бромбергской 
и варшавско-Петербургской железных дорог. 
начальникам таких отделов по законам военного 
времени были предоставлены функции предсе-
дателей военно-полевых судов: судить захвачен-
ных с оружием в руках и немедленно приводить 
в исполнение смертные приговоры. 

Было изменено правовое положение польских 
крестьян.
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1 марта 1863 года правительство империи 
издало указ о прекращении обязательных отно-
шений между помещиками и крестьянами в 
северо-Западном крае. «в 1863 году в связи с 
вспыхнувшим в Польше восстанием царское 
правительство вынуждено было провести и в 
Польше аграрную реформу на лучших для кре-
стьян условиях, нежели в русских губерниях» 
[24]. Земли и недвижимость помещиков, при-
нимавших участие в восстании, передавались 
безвозмездно крестьянам. в результате на сто-
рону русских перешло значительное количество 
польских крестьян. став независимыми от своих 
бывших господ, крестьяне включились в прове-
дение контртеррористических операций.

в результате перечисленных и иных мер вос-
стание было подавлено в кратчайший срок.  

Польское восстание организовывала, воору-
жала, финансировала Западная европа, Англия, 
Франция, италия и испания. на стороне россии 
в подавлении польского мятежа выступила 
Пруссия. 27 января 1863 года в Петербурге была 
подписана Конвенция Альвенслебена, согла-
шение между россией и Пруссией о взаимной 
помощи против польских повстанцев.

Позицию Пруссии по отношению к польскому 
вооруженному восстанию и россии объяснил 
Бисмарк. «Польский вопрос может быть разре-
шен только двумя способами: или надо быстро 
подавить восстание, в согласии с россией, и 
предупредить западные державы совершившимся 
фактом, или же дать положение развиться и ухуд-
шиться, ждать, покуда русские будут выгнаны 
из Царства или вынуждены просить помощи, и 
тогда смело действовать и занять Царство за счет 
Пруссии. Через три года все там было бы герма-
низировано» [88, стр. 478].

тем самым Пруссия устами Бисмарка заявляла 
о своей готовности проводить политику жесткой 
ассимиляции по отношению к польскому населе-
нию*5, чего совершенно не делала россия. россия 
же на территории Царства Польского проводила 
политику интеграции.

Подавив польское восстание, россия на тер-
ритории Царства Польского, Литвы, Белоруссии 
и Малороссии столкнулась с проблемой этниче-
ской элиты. в российской империи был создан 
и нормативно закреплен принцип формирования 
ведущего слоя и государственной элиты. в эти 
структуры власти входили и включались люди, 
доказавшие свою преданность россии. 

По такому же принципу формирования 
элиты шли и государства, постоянно воевав-
шие с россией. «в течение многих столетий… 
инородческие аристократы заслуживали себе 
титулы в борьбе именно с россией. Чем больше 
их предки проливали русскую кровь из рода в 
рода, тем крупнее были их фамильные заслуги» 
[44, стр. 186].

Завоевывая территории и народы, вклю-
чая их в состав империи, россия одновременно 
включала враждебные элиты в состав элиты 
российской. «Завоевывая окраины, россия 
укрепляла за вражеским дворянством славу их 
службы против россии. За все многовековое 
исключительное зло, нанесенное нашему народу, 
тамошние дворяне были не только уравнены, 
но даже возвышены над нашей аристократией, 
заслужившей свои титулы многочисленной защи-
той отечества, трудами, лишениями, ранами, уве-
чьями, наконец» [44, стр. 186]. 

на территории Царства Польского, Литвы, 
Белоруссии, Украины, после их вхождения в 
состав россии, практически полностью сохра-
нилось польское дворянство. Польские дворяне-
помещики сохранили земли и экономическое 
влияние на тех исконно русских территориях, 
которые были оккупированы речью Посполитой. 
они же сохранили свои позиции среди чиновни-
ков, учителей и преподавателей вузов.

У русской администрации на территории 
Царства Польского не было этнической опоры. 
«Пока русские элементы в дворянстве западного 
края будут столько же слабы как теперь, до тех 
пор примирение польской народности останется 
мечтой, не только несбыточною, но и крайне 
вредною; до тех пор никакого другого управле-
ния не может быть в западном крае кроме дик-
татуры, и чем суровее будет эта диктатура, тем 
менее будет жертв» [89].

Представители враждебного дворянства, входя 
в состав ведущего, функционального слоев, госу-
дарственной элиты, нередко не были заинтересо-
ваны в сохранении россии. в результате россия 
получила этническую «пятую колонну», изна-
чально заинтересованную в поражении россии.

таким образом, восстание на территории 
Царства Польского следует рассматривать как 
спецоперацию гибридной войны коллективного 
Запада против россии. на территории Польши и 
руками поляков. 

в провоцировании польского населения на 
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восстание значительную, если не основную роль 
сыграла католическая церковь. в диссертацион-
ной работе с.и. Щеголева «Католическая цер-
ковь в национально-освободительной борьбе 
1860 – 64 годов в Царстве Польском» [96], дела-
ется вывод, что в условиях подготовки силовой 
акции гибридной войны, массовых убийств насе-
ления по национальному и вероисповедальному 
принципам, «святой престол должен был под-
держивать собратьев по вере в россии». то есть 
«святой престол», ватикан, должен был благо-
словлять поляков на массовые убийства «моска-
лей». Щеголев упрекает (или обвиняет?) ватикан, 
что его шаткая и туманная позиция «по отноше-
нию к национально-освободительному движению 
в Польше,… привела по сути к предательству 
польских католиков в 1863-64 гг.» [96]. 

с.и. Щеголев с восторгом пишет, что дей-
ствия католического духовенства не были «пас-
сивными и выжидательными». именно като-
лическое» духовенство подготовило резню 
1863-1864 годов. «Январскому восстанию пред-
шествует почти трехлетний период религиозно-
политических манифестаций. размах манифеста-
ций был огромен, он захватил всю страну в ее 
исторических границах. Без активного участия 
духовенства такой размах был бы невозможен, а 
без манифестаций не стало бы возможным само 
восстание» [96]. напомним «исследователю», что 
такое «восстание». Каждое восстание, это убий-
ства, грабежи, изнасилования, поджоги, разруше-
ния. Убийство человека сопровождается выбро-
сом «лучей смерти», «черной энергии». Убийства 
во время восстаний и войн, это массовые жерт-
воприношения силам тьмы. 

Чтобы понять роль католицизма и ватикана 
в развязывании польского антироссийского тер-
рора, как формы гибридной войны, надо попы-
таться понять, что представляют собой католи-
цизм и ватикан.

По мнению современных исследователей, 
религия, которая называется католицизмом, заро-
дилась в древнем египте. Центром этой рели-
гии был «Ay-сет, или город Бога разрушения 
и пустыни» [78, стр. 19]. А верховным боже-
ством этой религии были Амон и сет: два назва-
ния одного лица. «но, как известно, имя сатаны 
произошло от имени сет». Затем из древнего 
египта храм сета был перенесен в иерусалим. 
в иерусалимском храме постоянно совершались 
жертвоприношения, текла кровь. «По приказу 

императора тита этот рассадник зла, храм Яхве – 
сета, был разрушен до основания», что не отраз-
илось на самой религии. 

ибо, «жрецы Амона, покинув Ау – сет, соз-
дали свой виртуальный храм вначале в тире, 
потом в Карфагене. Карфаген был ближе всего 
к европе…» По мнению современных исследо-
вателей, «жрецам сета не нужны были безлюд-
ные африканские пустыни и степи, они рвались 
на влажные умеренные просторы европы. тем 
более, что заселившие её европеоидные племена 
были независимыми от мощного племенного 
евразийского союза, того самого, которого столе-
тиями опасалось тёмное фиванское жречество» 
[78, стр. 21]. из Карфагена «они контролировали 
Грецию, позднее и Македонию. из Карфагена 
жрецы сета управляли походом к берегам инда 
Александра великого. А когда Македонский царь 
и полководец понял, что им манипулируют, его 
тут же пустили в расход. именно жрецы сета 
научили древних римлян египетскому военному 
построению и той железной дисциплине, бла-
годаря которой впоследствии возник кровавый 
жестокий рим. для чего это было сделано? для 
того чтобы на западе европы возродилась вторая 
Атлантида, которую в любой момент можно было 
бросить против великой северной империи» [78, 
стр. 20].

находясь на территории древнего рима, 
жрецы Амона – сета разработали и ввели 
в действие новую религию, христианство. 
Затем, «заменив римское язычество христиан-
ством, жрецы Амона – сета возродили фиван-
ский храм под сенью центральной христиан-
ской твердыни. так возник известный всему 
миру ватикан. …ватиканом назвался один из 
языческих римских Божков, покровитель мла-
денцев. …символическим младенцем может 
быть только возрождённый в европе храм сета 
– Амона. А Бог ватикан – его покровитель и 
охранник…. вот так со временем под крышей 
храма святого Петра начал свою тайную деятель-
ность воскресший из пепла храм Амона – сета. 
Христианство стало его идеологической види-
мой оболочкой. той самой, благодаря которой, 
жрецы сета – Амона, спустя несколько веков, 
проникли во все уголки средневекового мира. 
… вот почему, вопреки подлинному учению 
Христа, по всей европе начались бесконечные 
войны» [78, стр. 21].

вопросами католицизма занимались не 
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только теологи, но и специалисты светских 
наук. один из них, «великий физик, отрывший 
законы всемирного тяготения», исаак ньютон. 
По результатам исследований он написал книги: 
«Хронология древних царств», «Замечание на 
книгу пророка даниила и Апокалипсис святого 
иоанна» «историческое прослеживание двух 
заметных искажений священного Писания». 

трактат ньютона «историческое прослежи-
вание двух заметных искажений священного 
Писания» был написан в 1690 году, но свет 
увидел только в 1754-ом. Причина была проста: 
законодательный акт 1697 года «о подавлении 
богохульства и нечестия» приравнивал отрицание 
любого из лиц троицы к преступлению, пораже-
нию в правах, тюрьме, при упрямстве и рециди-
вах – смертной казни.

исаак ньютон видел «в апокалиптической 
«вавилонской блуднице» – Папскую римско-
Католическую Церковь [9]. 

Католицизм обладал значительным влиянием 
в российской империи, имел свои храмы и мил-
лионы прихожан. Католицизм и сейчас обладает 
влиянием в россии. 

Как отмечают эксперты, «в декабре 2007 года 
в Москве было открыто представительство като-
лического ордена «опус деи» («дело Божье»). в 
ближайшее время орден надеется обосноваться 
и в других городах россии и, прежде всего, в 
санкт-Петербурге, где ватикан планирует соз-
дать более крупное отделение. Как заявил пред-
ставитель самой организации А. Хавард, сотруд-
ники «опус деи» работают на территории 
россии уже в течение 15 лет» [28].

Парадокс открытия состоит в том, что «опус 
деи» не является религиозно-просветительской 
организацией, выполняющей духовную миссию. 
«опус деи» это главная разведывательная служба 
Папы римского, выполняющая важнейшие поли-
тические миссии» [28].

римская католическая церковь приняла самое 
активное участие в провоцировании тех процес-
сов, что привели к началу специальной военной 
операции (сво). 

о том, кому служит католическая церковь, 
можно судить по событиям на Украине. Задолго 
до майдана «украинские нацисты, одетые в поле-
вую эсэсовскую форму, вместе с униатскими 
попами и дьяконами осуществили торжествен-
ное перезахоронение останков карателей из диви-
зии сс Галиция». в принципе, это не вызывало 

удивления у экспертов. ибо, «всю свою историю 
униаты только тем и занимались, что готовили 
войны и мятежи против русских и православных, 
поскольку согласно иезуитским представлениям, 
«проповедь с мечом в руках» гораздо эффектив-
нее. ведь не случайно «крестовые походы» стали 
чуть ли не основным инструментом распростра-
нения католической веры [18].

в октябре 2017 г. Папа римский Франциск 
в ходе встречи с патриархами и архиеписко-
пами униатских и иных восточных христиан-
ских номинаций заявил, «что за конфликтами на 
Ближнем востоке и в донбассе «стоит дьявол» 
[18].

естественно, что орудием насаждения «шай-
танизма» являются люди, которых сатана сумел 
склонить на свою сторону. Между тем, именно 
«подопечные Папы Франциска – украинские 
греко-католики [18] сыграли ведущую роль в 
евромайдане. в самом начале мятежа на Майдане 
появилась униатская «походная часовня», куда 
униатские попы зазывали «помолиться всех вне 
зависимости от вероисповедания».

Значительную часть собравшейся на площади 
незалежности молодежи составляли учащиеся 
львовского Украинского католического универ-
ситета (УКУ), действующего в системе УГКЦ. 
вместе со студентами на «майдане» находилось 
около 300 служителей УКГЦ, которые подстре-
кали народ к сопротивлению.

После 2014 г., когда донбасс и Луганск 
вышли из состава Украины, католические свя-
щенники «благословили карательную операцию 
против населения донбасса. в карательных бата-
льонах, бандах неонацистов и формированиях 
вооруженных сил Украины (всУ) немедленно 
появились десятки униатских попов, объявив-
ших себя «капелланами». в 2016 году в укра-
инских карательных подразделениях находи-
лись «более 120 униатских политруков в рясах, 
не считая таких же римо-католических «духов-
ных лиц». они внушали солдатам «сакральный 
смысл» убийства «врагов Украины» [18].

в мае 2017 г. Предстоятель русской право-
славной Церкви призвал к единению католи-
цизма и православия. По его мнению, богослов-
ские проблемы, мешающие объединению католи-
ков и православных христиан, будут преодолены 
«деянием святого духа», а также молитвами 
св. николая. об этом патриарх Кирилл заявил 
во время встречи мощей святителя николая 
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Чудотворца в Храме Христа спасителя в Москве 
[59]. «сегодня мы еще разделены, поелику богос-
ловские проблемы, пришедшие к нам из древно-
сти, не дают возможности нам воссоединиться. 
/…/ если Господу угодно будет соединить всех 
христиан, то произойдет это не по их усилиям, не 
благодаря каким-то церковно-дипломатическим 
шагам, не по каким-то богословским соглаше-
ниям, а только если дух святый снова соеди-
нит всех, кто исповедует имя Христово» [59], 
– заявил патриарх Кирилл.

историки отечества и государства и права, 
изучающие революционное движение в россии, 
как то не обращают внимания на то, что все 
демократы служили и служат Западу. именно 
демократы на этапе подготовки польского вос-
стания приступили к формированию револю-
ционной сети гибридной войны на территории 
россии. 

в теории подготовки и осуществления госу-
дарственных переворотов, гибридных войн есть 
одно направление: вербовка сторонников Запада 
из числа представителей различных социальных 
слоев, государственных служащих, военнослу-
жащих и других, для поддержки восстания. Это 
называется формированием «пятой колонны» 
[60]. 

«Пятая колонна», созданная на территории 
россии в период подготовки польского воору-
женного восстания, в последующем переросла 
в мощную и разветвленную диверсионно-
террористическую сеть. 

Польское революционное подполье, сохра-
нившееся после подавления восстания, развер-
нуло активную деятельность на территории вну-
тренних регионов российской империи. в после-
дующий период при активном участии поляков 
был совершен целый ряд террористических актов 
на территории российской империи. Первым 
и наиболее крупным из них стало покушение 
Каракозова на Александра II [4]. Как известно, на 
императора Александра II было несколько поку-
шений [5; 37; 38; 39].

в Москве поляки выявили студенческое 
«общество взаимного вспомошествования», 
взаимопомощи. Бедные студенты выживали за 
счет взаимопомощи зажиточных студентов [21, 
стр. 28]. внедрившись в общество, поляки изме-
нили его название; изгнали из общества ряд сту-
дентов, а оставшихся принялись «обрабатывать» 
революционными идеями. Поляки привлекли 

студентов к организации побегов участников 
польского революционного восстания, арестован-
ных полицией; к легализации фальшивых кредит-
ных билетов, ввозившихся из-за рубежа. 

из числа студентов был выявлен наркоман 
Каракозов, которого обучили стрельбе из писто-
лета и отправили в Питер, ликвидировать импе-
ратора Александра II. Покушение на убий-
ство состоялось 4 апреля 1866 года. детали его 
хорошо известны в истории. 

второе покушение на Александра II также 
было проведено поляками. 25 мая 1963 года, 
когда Александр II, находясь в Париже, ехал в 
коляске с наполеоном III, в него выстрелил поль-
ский эмигрант Болеслав Березовский. но про-
махнулся.

в последующем поляки принимали самое 
активное участие в создании революционно-
террористической сети гибридной войны на 
территории империи [85, стр. 54]. Поляки при-
няли участие в подготовке Чигиринского восста-
ния на юге Киевской губернии, в тылу русской 
армии, воевавшей на Балканах [36]. Поляки, про-
шедшие обучение на Западе, затем ликвидиро-
вали сотрудников спецслужб империи, кто зани-
мался следствием по делу Чигиринского восста-
ния. Поляки входили в состав второго общества 
«Земля и воля»; были боевиками «народной 
воли» [40; 41].

информация о революционной деятельно-
сти поляков периодически поступала в поли-
цию и спецслужбы россии. так, в 1879 году в III 
отделение собственной его императорского вели-
чества канцелярии поступала следующая инфор-
мация. «в Кракове и городах, пограничных с рус-
ской Польшей, происходят сходки ремесленников 
и учащейся молодежи с целью склонить Австрию 
к войне с россией, которая теперь без денег и 
войска, чтоб отнять у нее польские губернии и 
основать автономное польское государство под 
скипетром Австрии» [7, стр. 202]. то есть здесь 
прослеживается интерес другого государства на 
часть территории российской империи. 

с 70-х годов XIX столетия Польша развер-
нула против россии активную диверсионно-
террористическую деятельность.

в 1886 году возникла «Лига патриотов 
польских», переименованная позже в «Лигу 
народову». на съезде польского союза в толедо 
в 1901 году Лига была объявлена «законно дей-
ствующей властью польского государства», цель 
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которой – достижение полной независимости 
Польши «путем крови и железа». ряд польских 
эмигрантов образовали на территории западной 
европы «Заграничный союз польских социали-
стов», поставивший своей задачей: «навербо-
вать единомышленников для пропаганды о вос-
становлении Польши путем рабочей революции». 
Членами этой организации в вильне была орга-
низована «Польская социалистическая партия», 
поставившая своей целью: «отторжение поляков 
от россии в границах до первого раздела Польши 
и учреждение польской республики (независи-
мой)» [22, стр. 91]. вначале партия «не сочув-
ствовала террору». А потому наиболее агрессив-
ная часть членов партии в 1900 году объедини-
лась в самостоятельную партию «Пролетариат», 
которая изначально ввела антигосударственный 
терроризм в свою программу. однако Польская 
социалистическая партия также вскоре перешла 
на позиции антигосударственного терроризма. 
начиная с 1904 года, партия взяла на вооружение 
функциональный террор, «направив его против 
чинов администрации, войск и полиции» [22, 
стр. 91об.] с 1905 года террор был включен в 
«Программу» партии «как единственный способ 
для достижения государственного переворота». 
для достижения этой цели в структуре партии 
был создан «Центральный Комитет боевой орга-
низации» с исполнительными подразделениями 
на местах.

в 1906 году из числа членов Боевого отдела 
Польской социалистической партии образовалась 
«революционная Фракция Польской социалисти-
ческой партии», главной целью программы кото-
рой стало территориальное «отделение Польши 
от россии путем вооруженного восстания».

в целом же, кроме перечисленных, на терри-
тории Царства Польского и россии действовали 
различного рода польские националистические 
организации, польские националистические тер-
рористические организации.

К числу основных из них относились: 
а) «народовый (национальный) рабочий 

союз». в структуре «национального рабо-
чего союза» была создана особая «боевая 
дружина» для осуществления актов функ-
ционального террора, убийства госу-
дарственных чиновников. в документах 
партии это называлось «отправления пра-
восудия в отношении членов правитель-
ственной власти». одновременно «боевая 

дружина» использовалась для проведения 
«карательных боевых акций». Как ни пара-
доксально, но объектами покушений дру-
жины становились работники образования, 
в основном, русские учителя. 

б) «Польская прогрессивная партия»; 
в) «Партия реальной политики»; 
г) «Польский союз Белого орла»; 
д) «Польский народный союз»; 
е) «Партия польской государственности»; 
ж) «союз мести польского народа»; 
з) «союз национального образования»; 
и )  « Л и г а  н е з а в и с и м о с т и  П о л ь ш и » . 

разгромы государственных учреждений. 
Уничтожение библиотек. 

Многочисленность польских экстремист-
ских и террористических организаций объясня-
ется наличием хорошо подготовленного кадро-
вого резерва. в школах действовали различного 
рода кружки. с участниками кружков проводи-
лась «воспитательная» и вербовочная работа. те, 
кто уходил затем в вузы, включались в вузовскую 
экстремистскую систему. Юные полячки направ-
лялись на специальные курсы, где готовили 
гувернанток, секретарей и т.п. там их обучали 
навыкам шпионажа. Затем устраивали гувернант-
ками в дома русских чиновников. Либо маши-
нистками, стенографистками в государствен-
ные учреждения. в результате вся Польша была 
покрыта мощнейшей шпионской и диверсионно-
террористической сетью. 

из числа польских социалистических партий 
наибольшего внимания заслуживает уже упоми-
навшаяся «Польская социалистическая партия». 
несмотря на социалистической характер, она 
ставила чисто польскую национальную задачу, 
«отторжение поляков от россии в границах до 
первого раздела Польши». для достижения 
этой цели в 1905 году в Программу партии был 
включен террор, «как средства устрашения или 
мести… и как единственный способ для дости-
жения государственного переворота». для совер-
шения террористических актов в составе партии 
было создано отдельное структурное подразде-
ление, «Боевая фракция польской социалисти-
ческой партии». именно члены боевой фракции 
развернули на территории Царства Польского 
функциональный террор, покушения на государ-
ственных служащих, военнослужащих, сотруд-
ников полиции. для того, чтобы совершать 
террористические акты с высоким уровнем 
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Примечания

* Людвиг Мерославский родился во Франции в 1814 году от матери француженки. в семилетнем возрасте 
привезен в Польшу, где закончил Ломжинское училище, Калишский кадетский корпус. в 1845 году высту-
пил организатором польского восстания, за что 2 декабря 1847 г. был приговорен к отсечению головы топо-
ром. По ходатайству Франции был освобожден из берлинской тюрьмы, выехал в италию, где возглавил вос-
стание сицилийцев против неаполитанского короля. Был главнокомандующим баденской армией.

** в польской официальной историографии восстание 1863 года называется национально-освободительным. 
А потому польское вооруженное восстание 1863 года является предметом политики правительства нынеш-
ней Польши. в 2012 году Польша выступила с инициативой торжественно отметить в 2013 году дату вос-
стания 1863 года. Президент Польши Бронислав Коморовский взял под личную опеку комплекс торжествен-
ных мероприятий, посвященных «январскому восстанию». Поляки попытались привлечь к чествованию 
восстания Литву и Белоруссию. весной 2012 года сейм Литвы специальным законом объявил 2013-й год 
годом юбилея «национально-освободительного восстания» 1863 года. Хотя литовские историки не смогли 
ответить на вопрос: является ли польское восстание 1863 года национально – освободительным для Литвы? 
Белоруссия же на государственном уровне отказалась проводить торжественные мероприятия, посвященные 
юбилею польского восстания 1863 года. официальное объяснение отказа: в 1863 году белорусское населе-
ние не поддержало польское вооруженное восстание.

*3 20 января 2013 года в Минске состоялась научная конференция «Польское шляхетское восстание 1863 г. 
взгляд на события 150 лет спустя», организованная научно-просветительским проектом «Западная русь» 
и Центром евразийских исследований Минского филиала российского государственного социального уни-
верситета (рГсУ). Конференция преследовала цель беспристрастного рассмотрения событий, связанных с 
польским восстанием 1863 года. она была приурочена к 150-летию начала восстания польской шляхты в 
Царстве Польском и Западном крае российской империи. По мнению историков, в советское время прово-
дилась непонятная политика ореолизации и героизации польского вооруженного восстания и его руководи-
телей, отличавшихся особой жестокостью по отношению к белорусским крестьянам.

*4 в 1862 году домбровский был арестован и приговорен к 15 годам каторжных работ. Бежал из тюрьмы. 
находясь на территории россии, принимал участие в деятельности «пятой колонны». в 1865 году эмигри-
ровал в Париж.

*5 Ассимиляция – государственно регулируемый процесс формирования однородного общества, когда члены 
одной этнической группы утрачивают свой национальный язык, национальную культуру и усваивают язык 
и культуру другой этнической группы.

профессионализма, была создана особая пар-
тийная школа по подготовке «инструкторов-
террористов». 

для успешного совершения террористиче-
ских актов в структуре партии были также соз-
даны подразделения: 

а)  снабжения; 
б)  разведывательное; 
в)  мастерская по изготовлению самодельных 

взрывных устройств и др., 
что говорит о высоком профессиональном 

уровне организации партии; устойчивом финан-
сировании; кадровом обеспечении. но это тема 
отдельного исследования.

в современных условиях, по мнению обо-
зревателя польского издания Dziennik polityczny 

Ханны Крамер, президент Украины владимир 
Зеленский «продал Украину правящему в 
Польше режиму». 

Поляки, с помощью Зеленского, надеются 
«создать республику „от можа до можа“, то есть 
от Балтики до Чёрного моря. …Польша пыта-
ется отобрать т.н. свои земли, то есть части 
Украины и Белоруссии, отстроив собственную 
империю» [23]. Польша снова стремится оккупи-
ровать исконно русские земли, забыв собствен-
ную историю. 

Как показывает эта история, поляки не явля-
ются созидающей нацией. все величие речи 
Посполитой было достигнуто за счет грабежа 
соседних народов. Мания польского величия 
может привести к ликвидации самой  Польши.
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История в лицах: 
ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ ТРОЩИНСКИЙ НА СТРАжЕ 

ЗАКОННОСТИ

Аннотация. Сквозь призму биографии рассматривается деятельность Д. П. Трощинского 
на различных государственных постах: правителя дипломатической канцелярии, сенатора, 
министра уделов и управляющего почтовым департаментом, генерал-прокурора и министра 
юстиции. Отмечаются такие личные качества Дмитрия Прокопьевича Трощинского, как 
профессионализм, чувство справедливости, забота о нуждающихся, поддержка одаренной, 
талантливой молодежи. 

Ключевые слова: Министерство юстиции; Сенат; Государственный Совет; Комитет 
министров; Министерство уделов; Департамент почтового ведомства. 

KRIZHANoVSKAYA G.N. 
SAL'NIKoV V.P.

History in faces: 
DMITRY PRoKoFIEVICH TRoSHCHINSKY oN THE GuARD oF LEGALITY

The summary. Through the prism of the biography, the activities of D. P. Troshchinsky in various 
government posts are considered: the ruler of the diplomatic chancellery, senator, Minister of estates 
and manager of the postal department, Prosecutor General and Minister of Justice. Such personal 
qualities of Dmitry Prokofievich Troshchinsky as professionalism, a sense of justice, caring for those 
in need, support for gifted, talented youth are noted. 

Key words: Ministry of Justice; Senate; State Council; Committee of Ministers; Ministry of 
Appanages; Department of the Postal Department.
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дмитрий Прокофьевич трощинский родился 
26 октября 1749 г. в городе Глухове Черниговской 
губернии. он был выходцем из малороссийского 
шляхетского рода трощинских, прадед кото-
рого, гадяцкий полковник степан трощинский, 
являлся племянником гетмана ивана Мазепы, а 
отец дмитрия – Прокофий трощинский был в 
Гетманщине войсковым писарем. Первоначально 
дмитрий получил домашнее образование. 
После окончания Киевской духовной академии 
дмитрий поступил на службу в Малороссийскую 
коллегию, где в 1773 г. получил должность пол-
кового писаря. в 1774 г. он был произведён в 
капитаны, а в 1777 г. – в секунд-майоры. однако 
в 1781 г. д.П. трощинскому в связи с болезнью 
пришлось оставить военную службу. 

на гражданской службе он сделал еще более 
успешную карьеру. в 1786 г. д.П. трощинский 
стал коллежским советником. Будучи коман-
дирован в Молдавию в распоряжение князя 
н.в. репнина, д.П. трощинский своим трудолю-
бием и деловитостью скоро обратил на себя вни-
мание князя, который в 1784 г. сделал его прави-
телем дипломатической канцелярии. Эту долж-
ность д.П. трощинский занимал до 1787 г. 

в 1787 г. екатерина II предприняла путеше-
ствие в Крым. её сопровождал граф А.А. Без-
бородко. Князь н.в. репнин рекомендовал 
ему д.П. трощинского как надёжного и опытного 
чиновника. так трощинский оказался на службе 
в санкт-Петербурге, где стал одним из лучших 
сотрудников графа А. А. Безбородко.

в 1793 г. д.П. трощинский был назна-
чен членом Главного почтового управления и 
возведён в звание статс-секретаря. в отсут-
ствие А.А. Безбородко дмитрий Прокофьевич 
часто докладывал лично императрице и заслужил 
ее благосклонность. в этом же году екатерина 
II назначила его своим статс-секретарем, оста-
вив по совместительству членом почтового 
управления. в обязанности трощинского вхо-
дило принятие докладов генерал-рекетмейстера, 
внутренней почты и частных прошений, пода-
ваемых на высочайшее имя, и подготовка 
по ним ежедневных докладов екатерине II. 
Подготовленные для высочайшего утвержде-
ния доклады д.П. трощинский иногда лично 
носил императрице, иногда передавал через и. 
А. Зубова. За эту службу в 1794 г. трощинскому 
был пожалован орден святого владимира 2-й 
степени. 

в 1796 г. екатерина II подарила дмитрию 
Прокофьевичу присоединенные в ходе второго 
раздела речи Посполитой земли Правобережной 
Украины – Кагарлыкское староство и два ста-
роства в Подольской губернии общей площа-
дью 23 160 десятин. дмитрий Прокофьевич в 
Кагарлыке построил святотроицкую церковь, а 
напротив неё – свой дворец, флигели и хозяй-
ственные здания. Парк возле поместья имел, пре-
имущественно, ландшафтное планирование. 

Успешная служба продолжалась и при Павле I, 
которого трощинский сопровождал в Москву на 
коронацию. Политические взгляды Павла I, его 
законодательная деятельность, вклад в развитие 
государственности нашли отражение не только в 
научной литературе, в том числе в диссертацион-
ных исследованиях, но и в художественных про-
изведениях [1; 4; 12; 14; 16; 19; 23; 30, стр. 3-68]. 

д.П. трощинский занял должность сена-
тора и присутствующего в совете, учреждён-
ном при воспитательном обществе благород-
ных девиц. император пожаловал ему 1200 кре-
постных душ, ордена святой Анны, святого 
Александра невского и орден святого иоанна 
иерусалимского, «наименовав его вместе с тем 
сенатором и присутствующим в советах, учреж-
денных при воспитательном обществе благо-
родных девиц и училище св. екатерины» [9, 
стр. 128].

Кроме того, Павел I удостоил д.П. трощин-
ского генеральского чина тайного совет-
ника. однако служебная деятельность чинов-
ника не была беззаботной. семейная хроника 
трощинского свидетельствует: «однажды, прие-
хав в сенат, дмитрий Прокофьевич увидел под-
писанный государем указ о новом, весьма беспо-
щадном налоге. Представив, какое недовольство 
это вызовет в россии, дмитрий Прокофьевич не 
сдержал своих эмоций – разорвал указ и уехал 
домой. велел складывать ценности в карету и 
начал собираться в путь, ожидая приказа отправ-
ляться в ссылку в сибирь. однако такого приказа 
не последовало. император вызвал трощинского 
к себе, выслушал объяснение и удовлетво-
рился им» [5]. однако в 1800 г. Павел I отпра-
вил д.П. трощинского в отставку со всех долж-
ностей «в связи с болезнью».

в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. трощинского 
вызвали во дворец и поручили составить 
Манифест о восшествии императора Александра I 
на престол. в этом документе молодой император 
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подчеркивал, что править он будет «по законамъ 
и по сердцу въ Бозе почивающей Августейшей 
Бабки нашей, Государыни императрицы 
екатерины великія, коея память намъ и всему 
отечеству вечно пребудетъ любезна, да по ея 
премудрымъ намереніямъ шествуя, достигнемъ 
вознести россію на верхъ славы и доставить 
ненарушимое блаженство всемъ вернымъ под-
даннымъ нашимъ которыхъ чрезъ сіе призыва-
емъ запечатлеть верность ихъ къ намъ присягою 
предъ лицемъ всевидящаго Бога, прося его, да 
подастъ намъ силы къ снесенію бремени ныне на 
насъ лежащаго» [15]. К Манифесту прилагалось 
«Клятвенное обещание» – текст присяги поддан-
ных на верность Государю.

После переворота 1801 г. трощинский был 
восстановлен во всех должностях и назна-
чен императором Александром I  членом 
Государственного (непременного) совета и 
главой Почтового управления империи. в 
Государственном совете д.П. трощинский 
заведовал канцелярией, председателем кото-
рой был действительный статский советник 
вейдемейер. М.М. сперанский при этом был 
определен начальником третьей экспедиции по 
части гражданской и духовной с сохранением 
звания статс-секретаря. д.П. трощинский пору-
чал М.М. сперанскому независимо от его обя-
занностей в Государственном совете, составле-
ние всех манифестов и указов молодого импера-
тора [10, стр. 129]. 

15 сентября 1801 г. д.П. трощинский полу-
чил чин действительного тайного советника. 
При учреждении министерств он был назна-
чен министром уделов, тем самым оставлен на 
государственной службе несмотря на то, что 
высказывался против учреждения министерств, 
считая, что российской империи больше под-
ходит коллегиальное правление. но доверием 
императора д.П. трощинский пользовался 
недолго. По мнению иванова П.и. «Умного и 
опытного, но вскормленного на старых идеях 
дельца, с его отсталыми понятиями, худо соче-
тавшимися с направлением нового царствова-
ния, скоро оттеснили четыре даровитых санов-
ника: граф в.П. Кочубей, князь А. Чарторыйский, 
граф П.А. строганов и н. и. новосильцев» [10, 
стр. 129]. 

Поэтому и об учреждении министерств 
д.П. трощинский узнал только накануне опубли-
кования Манифеста. Будучи последовательным 

противником этой реформы, трощинский 
«громко восстал против нового учреждения». в 
итоге министры были наделены обширной вла-
стью, а Государственный совет «сделался почти 
исключительной инстанцией для тяжебных дел». 
все доклады императору теперь осуществлял н. 
и. новосильцев. д.П. трощинскому осталось 
заведывание уделами, почтами и «павшим сове-
том». титул д.П. трощинского звучал так: «нахо-
дящийся при его императорском величестве у 
исправления возложенных на него по особой 
доверенности дел» [11, стр. 93–94]. 

находясь в этой должности, он имел право 
высказывать Мнения относительно реформ. в 
1802 г. относится Мнение д.П. трощинского о 
тех изменениях, которые он считал необходи-
мым допустить в проекте Указа о преобразова-
нии сената, находившемся тогда на рассмотре-
нии в Государственном совете. так он считал, 
что нужно предоставить сенату право наравне 
с определением чиновников рассматривать кан-
дидатов в губернаторы. Кроме того, рассматри-
вая статьи Указа, он писал «8-ю статьей проекта 
Указа дозволяется сенату представлять госу-
дарю о несогласных с законами или неудобных 
к исполнению указах по судным или тяжебным 
делам, но подобные представления нужнее по 
общим делам государственным; статьей 22 опре-
делено публиковать решения сената о делах с 
кратким означением, в чью пользу они окон-
чены. напротив, нужно публиковать определения 
сената со всеми подробностями, дабы присут-
ственные места всегда имели перед собой пример 
законных суждений» [15, стр. 104]. 

должность министра уделов д.П. трощинский 
занимал с 1802 до 1806 гг. За попечительное 
управление почтовым департаментом и депар-
таментом уделов в 1806 г. своим рескриптом 
Александр I объявил трощинскому благодар-
ность. в этом документе было сказано: 

«… рассмотрев донесения Ваши, вижу я 
соблюдение хозяйственной бережливости и 
пользы казенной во всех оборотах денежных 
сумм, рачительную деятельность в управлении 
подведомственными крестьянами, неусыпное 
попечение об их благе, по почтовому ведомству 
знатное приращение в 1803 г. противу прежних 
лет почтового дохода и неупустительную точ-
ность в важном обращении сумм, переходящих 
на почте и простирающихся на многие милли-
оны». Александр [10, стр. 130].
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но слабое здоровье вынудило д.П. трощин- 
 ского подать в отставку, которую император 
принял, назначив пенсию в размере жалования, 
получаемого на посту главного директора почт и 
министра уделов. 

отойдя от дел, д.П. трощинский поселился 
в селе Кибинцы, Миргородского уезда. Местное 
дворянство выбрало д.П. трощинского губерн-
ским маршалом. трощинский наслаждался 
жизнью провинциального помещика, устраивая 
приёмы и представления в небольшом домаш-
нем театре. некоторые пьесы сочинял для него 
василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, отец 
николая васильевича Гоголя. Проживая в своем 
имении, д.П. трощинский живо интересо-
вался ходом военных действий с наполеоном, 
сведения о которых получал из личной пере-
писки с М. и. Кутузовым. в одном из своих 
писем д.П. трощинский поддерживал М. и. 
Кутузова, сокрушавшегося о сдаче Москвы 
неприятелю: 

«Горестно сожалеете Вы, что не смогли 
отстоять первопрестольного града нашего. 
Такой был назначен ей неминуемый рок! 
Пожарский не смог спасти матери русских 
городов, но он изгнал из нее врага, слабейшего 
стократ того, который бежит теперь от лица 
Вашего. Судьба сравнила Вас с сим Великим 
мужем. Пала Москва, но опершись о Вас усто-
яла Россия. Богаты и сильны наше Отечество и 
Государь, легко могут они пополнить свое разо-
рение, причиненное всеистребляющим врагом» 
[21, стр. 202–203]. 

не удивительно, что по поручению дворян 
д.П. трощинский в 1814 г. встречал возвращаю-
щегося из-за границы императора Александра I, 
который вновь вернул его на службу, назначив 30 
августа 1814 г. Министром юстиции и Генерал-
прокурором [6, стр. 30-34]. свое предназначение 
на этих постах д.П. трощинский охарактеризовал 
так: «не упрекайте мне, если не буду отвечать на 
письма, в моём молчании находите радость, что 
занят я по службе на благо угнетённых, голос 
которых волнует мою душу…» [5].

на этом посту дмитрий Прокофьевич пробыл 
три года, с присущей ему энергией занима-
ясь многочисленными делами судебного ведом-
ства, прокуратуры и Правительствующего 
сената. Приняв должность Министра юстиции, 
д.П. трощинский провел его реформу, объеди-
нив два отделения Шестого департамента сената 

в одно присутствие и добился высочайшего 
соизволения на учреждение особой канцелярии 
при общем собрании московских департаментов 
сената, о чем 19 октября 1814 г. было принято 
высочайшее повеление № 25710 и 31 мая 1815 г. 
№ 25871. но когда накопление нерешенных дел 
не перестало уменьшаться и стало понятно, что 
данная мера не принесла ожидаемых результатов, 
Шестой департамент сената именным указом от 
23 апреля 1817 г. № 26808 вновь был разделён 
на два отделения. 

Кроме того, при д.П. трощинском были 
учреждены: особый комитет при сенате для про-
верки и окончания дел по произведенным губерн-
скими комиссиями изысканиям о недоимках по 
питейным откупам [25]; вменено в обязанно-
сти губернаторов доносить сенату о важнейших 
обстоятельствах, замеченных ими при обозрении 
вверенных им губерний, и обо всех чрезвычай-
ных ситуациях во всем государстве без малей-
шего промедления, со всеми нужными объясне-
ниями [26; 27]. По инициативе д.П. трощинского 
были законодательно определены случаи, при 
которых дела, поступавшие в Государственный 
совет из сената могли быть возвращены в сенат 
для повторного рассмотрения, причем сенат 
обязан был теперь решать такие дела неукосни-
тельно [3, стр. 151]. 

дмитрию Прокофьевичу пришлось работать 
много и напряжённо, разбирая образовавши-
еся за годы войны завалы уголовных и тяжеб-
ных дел, пытаясь искоренять в среде чиновников 
волокиту и мздоимство. Когда его спрашивали о 
работе, он только горестно вздыхал: «Без отдыха 
сижу за делами по своему департаменту, о коем 
можно сказать вслед за давидом: сие море вели-
кое и пространное, в нём же гадов несть числа!» 
[8, стр. 53–56].

Как писал А. Г. Звягинцев, трощинский умел 
безукоризненно докладывать дела. он любил 
повторять одну фразу: «дело не в докладе, а 
в докладчике», подчеркивая тем самым, что 
умный и ловкий чиновник всегда сумеет доло-
жить любое дело в нужном ему ракурсе и про-
вести выгодное решение. и он действительно 
умел убеждать императора. от своих подчинен-
ных он требовал простоты и ясности при изло-
жении обстоятельств дела, без каких-либо соб-
ственных заумных рассуждений. Когда же моло-
дые обер-прокуроры позволяли себе неуместные 
замечания, дмитрий Прокофьевич неизменно 
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останавливал их словами: «да уж, пожалуйста, 
не забегайте вперед воображением вашим» [8, 
стр. 59].

однако и на посту министра юстиции и 
генерал-прокурора он продолжал оставаться 
таким же непримиримым противником реформ, 
считая, что устоявшееся годами гораздо лучше 
нового и неизвестного. особенно наглядно это 
проявилось при обсуждении в Государственном 
совете проекта Гражданского уложения, пред-
ставленного комиссией составления законов. 
в 1815 г. Министр юстиции д.П. трощинский 
подал в Государственный совет Мнение о про-
екте нового Гражданского уложения. он отме-
тил, что расположение главных частей в проекте 
уложения правильно, но в разделах и подразделах 
каждой из частей не соблюдена строгая последо-
вательность в изложении. так, например, в главе 
4 «о собственности общей» судное дело пере-
путано с межевым. в целом в данном проекте 
«классификация вещей употреблена совсем не 
такова, каковой быть надлежало: теории много, 
а местных практических наблюдений совсем 
неприметно». д.П. трощинский обратил особое 
внимание на главу 5 «о метрических свидетель-
ствах». По его мнению, следовало установить, 
чтобы «в каждом погосте был установлен некото-
рый род трибунала: из чтецов, дьячков, понома-
рей, которые должны были подписывать метри-
ческие свидетельства князьям, графам и лицам 
всех прочих состояний! трощинский был воз-
мущен тем, что следуя тексту этой главы посе-
лянин «будет вынужден таскаться из дома к свя-
щеннику, от него в уездный суд, а через это, как 
нельзя более, он будет отвлекаться от полевых 
работ». вообще д.П. трощинский считал, что 
для понимания законов «трудовым народом» их 
нужно снабдить «особым на тот предмет настав-
лением» [17].

в примечаниях Министр юстиции отметил, 
что проект Гражданского уложения или весьма 
слабо, или совсем не был соотнесен с отече-
ственными постановлениями и местными обсто-
ятельствами, «упущены из виду такие сведе-
ния, без которых едва можно было приступить 
к началу великого дела составления новых зако-
нов» [17]. сравнив проект Гражданского уложе-
ния с кодексом наполеона, трощинский пришел 
к выводу о том, что это испорченный перевод 
последнего [17].

в 1816 г. д.П. трощинский составил документ 

под названием «Записка трощинского о таких 
предметах, кои не могут быть вносимы в коми-
тет министров, а требуют личного доклада 
Государю». он обосновывал вывод о том, что и 
для генерал-прокурора, и для министра юстиции 
существует настоятельная потребность в личных 
докладах императору. но из этого факта выте-
кало много злоупотреблений, «большое количе-
ство дел, особенно просительских, докладыва-
лось Государю без всякой надобности» [13]. По 
мнению автора записки, все дела, которые изла-
гались на бумаге в виде рапортов, всеподдан-
нейших докладов, записок нужно было исклю-
чить из личных докладов, потому что они могут 
распределяться по роду своему. А те обстоя-
тельства, которые опасно излагать на бумаге, и 
знать о которых нужно только императору, сле-
дует лично докладывать. «и тем самым содержать 
пост министра юстиции на той степени, кото-
рая соответствует его званию для пользы госу-
дарства» [13]. для таких личных объяснений, по 
мнению д.П. трощинского, достаточно министру 
юстиции было одного-двух раз в месяц, исклю-
чая особые случаи иметь свободный доступ к 
императору.

со временем д.П. трощинскому становилось 
все труднее и труднее исполнять текущие дела по 
Министерству юстиции и Правительствующему 
сенату. К тому же император почти перестал 
принимать министров с личными докладами. 
все их представления направлялись к государю 
только через графа Аракчеева [24]. в таких усло-
виях провести какое-либо решение было крайне 
затруднительно.

Более того, д.П. трощинский все чаще стал 
болеть. в апреле 1816 г. он занемог так сильно, 
что вынужден был уйти в продолжительный 
отпуск. но, несмотря на это, Александр I решил 
оставить д.П. трощинского на службе [22, 
стр. 47]. 5 августа 1816 г. дмитрий Прокофьевич, 
еще не оправившийся от болезни, получил 
рескрипт императора Александра I следую-
щего содержания: «Дмитрий Прокофьевич! По 
настоящем выздоровлении вашем от болезни, Я 
желаю, чтобы Вы скорее, заняв прежнее ваше 
место, продолжали с прежнею деятельностью 
отправлять должность вашу. Я в полной к вам 
доверенности поручаю вам усугубить надзор, 
дабы дела как в Правительствующем Сенате, 
так и во всех подчиненных ему местах, имели 
успешнейшее течение, чтобы законы и указы 
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повсюду исполнялись неизменно, чтобы бедные 
и угнетенные находили всегда защиту и покро-
вительство, чтобы правосудие не было помра-
чено ни пристрастием к лицам, ни мерзким лихо-
имством, Богу противным и мне ненавистным, 
и чтобы обличаемые в сем гнусном поступке не 
терпимы были на службе и преследованы со всей 
строгостью законов, чем вы, по долгу звания 
вашего, неослабно наблюдать и о последствиях 
Меня в откровенности извещать не оставите, 
донося равномерно и о тех отличных чинов-
никах, в которых за усердную и беспорочную 
службу найдете особенного моего воздаяния». 
Пребываю в прочем всегда к вам благосклонный. 
Александр [20]. 

но здоровье д.П. трощинского не позволяло 
ему успешно работать. 25 августа 1817 г. он был 
уволен со службы с пенсией в 10 тысяч рублей 
в год. После отставки пять лет д.П. трощинский 
проживал в Петербурге. Кроме дома в сто-
лице, он обладал обширными владениями 
на Полтавщине, Киевщине, в Подолии и 
воронежской губернии (свыше 70 000 десятин). 
в 1822 г. д.П. трощинский уехал в полтавское 
имение, и последние годы прожил в своём мир-
городском имении Кибинцы. 

трощинский собрал богатую библиотеку, рас-
проданную по частям после его смерти. Кроме 
того, дмитрий Прокофьевич щедро дарил нажи-
тое тридцатилетней службой родственникам и 
ежегодно содержал в учебных заведениях не 
менее десяти стипендиатов. Богатый гостеприим-
ный дом всегда был полон молодёжи. Приезжали 
сюда и будущие декабристы: братья Матвей и 
сергей Муравьёвы-Апостолы, Михаил Бестужев-
рюмин и многие другие. 

в Кибинцах он собирал местных помещи-
ков, в частности: в. Капниста, П. Коропчевского, 
Я. Маркевича, в. Ломиковского, в. Гоголя, 
в. Боровиковского, А. веделя. У него также 
бывали и Гоголи-Яновские, свойственники 
трощинского по брату. всеми хозяйствен-
ными делами в доме занимался отец николая 
васильевича Гоголя – василий Афанасьевич. 
Благодаря д.П. трощинскому, николай Гоголь 
был определён в нежинскую гимназию. 
дмитрий Прокофьевич ежегодно платил за обу-
чение Гоголя-младшего в нежинской гимна-
зии 1200 рублей серебром. «Примите от меня, 
бескорыстный благодетель, благодарность в 
семь слабом выражении, омоченном слезами, 

проистекающими от чувств моего сердца, напол-
ненного беспредельной к вам преданностью и 
совершеннейшим почтением, каковое свидетель-
ствуя вам от всего нашего семейства, имею честь 
быть вашей всепокорнейшей слугой», – писала 
мать николая Гоголя Мария ивановна.

После того как дмитрий трощинский умер в 
своих родных Кибенцах, мать сообщила николаю 
Гоголю в столицу, что покойный не брал от нее 
денег, а говорил, что записывает долг, который 
она отдаст в лучшие для нее времена. Подсчитав 
долги, Мария ивановна поняла, что это огромная 
сумма – более 4 тысяч рублей [5]. 

до этого молодой николай Гоголь во многом 
не понимал дмитрия Прокофьевича, однако назы-
вал его великим человеком. в сентябре 1826 года 
в письме просил сообщить, когда в васильевку 
приедет дмитрий трощинский, умолял мать 
этот приезд детально описать. «Мне с интере-
сом хочется знать даже мельчайшие подроб-
ности, особенно, что понравится в васильевке 
дмитрию Прокофьевичу, что он там найдет хоро-
шего…» [5].

дмитрий Прокофьевич считался человеком 
прямым и резким, не склонным к интригам. о 
нём говорили, что друзьям он друг, а врагам 
– враг [7, стр. 53-56]. сенатор и.в. Лопухин 
отмечал, что д.П. трощинский был министром 
«отличною твердостию и редким в делах госу-
дарственных искусством одаренным». 

П.и. иванов,  один из первых биогра-
фов д.П. трощинского, писал: «трощинский 
хотя и не получил классического образования, 
но, имея светлый ум, наблюдательность, сам себя 
образовал в школе практических деловых упраж-
нений, так что его проекты, мнения, министер-
ские бумаги носят на себе отпечаток ясного пони-
мания предмета, строгой отчетливости в изложе-
нии и, наконец, в них всегда преобладает прак-
тическая сторона относительно приведения в 
исполнение предполагаемого, которая приобре-
тается только долговременным упражнением в 
делах. он, как известно, много писал проектов 
по разным предметам, подавая замечательные 
мнения» [9, стр. 133].

д.П. трощинский скончался от «водянки в 
груди» 26 февраля 1829 г. в Кибинцах, исполнив 
все необходимые православные обряды и соста-
вив завещание. «За шесть дней до смерти он 
причастился, объявил завещание, соборовался и 
просил священника попеременно читать молитвы 
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и евангилие, сохранив зрение, слух, память и 
совершенное присутствие рассудка. Многие 
бедные семейства, вдовы и сироты оплакивали в 
нем своего благодетеля» [2, стр. 59]. 

д.П. трощинский оставил весьма значитель-
ное состояние: 6 тысяч душ крепостных, дома в 
Петербурге и Киеве, движимого имущества на 
сумму около 1 миллион рублей. Значительную 
часть своего богатства он завещал своему 
старшему племяннику А.А. трощинскому [7, 
стр. 53-56]. Бумаги д.П. трощинского в 1833 г. 
были пересланы племянником его импера-
тору николаю I. некоторые из них, относяща-
яся преимущественно ко времени управления 
Министерством юстиции, напечатаны в «Чтениях 
императорского общества истории и древности 
российской при Московском Университете» за 
1858, 1859,1860, 1861 и 1864 гг.

д.П. трощинский не был женат, но имел 
побочных детей (воспитанников) – дмитрия, 
Марию и надежду. дмитрий родился в 1802 г. 
в Петербурге, его крестил полковник Андрей 
трощинский [29]. дата смерти дмитрия неиз-
вестна. Мария родилась раньше, уже в 1801 г. 
она вышла замуж за коллежского асессора 

главного почтового правления К.в. Миллера 
[28]. надежда была замужем за офицером 
князем и.М. Хилковым, которого вскоре оста-
вила. По отзыву Гоголя он был «большой комик 
и старый греховодник». Умерла она в 1817 г. 
от чахотки. ее дочь Прасковья ивановна стала 
женой генерал-майора барона с.К. остен-сакена.

По словам современницы, внучку свою 
трощинский «любил нежно, между тем она 
совершенно была убеждена, что является един-
ственной его наследницей и с нетерпением ожи-
дала, чем решится её судьба. При чтении духов-
ной, старик назвал её воспитанницей и оста-
вил ей 800 душ в Киевской губернии. Эта 
весть так сильно поразила её, что она, заболев, 
вскоре родила и через три недели после смерти 
трощинского скончалась, оставив в отчаянии 
мужа и маленькую сиротку-дочь елену, которая 
умерла в 1835 году». 

д м и т р и й  П р о ко ф ь е в и ч  тр о щ и н с к и й 
за свою службу был награжден орденами 
святого владимира 2, 3 и 4 степени, орденом 
святой Анны 1 и 2 степени, орденом святого 
Александра невского и орденом святого иоанна 
иерусалимского. 
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ПРАВОВОЙ РЕжИМ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Аннотация. На основе узкого понимания категории правового режима сформулирована 
его юридическая конструкция как устойчивая, умозрительная типизированная, наглядная 
модель особого порядка правового регулирования общественных отношений в чрезвычайно 
важных ситуациях, задающая определенный вектор деятельности адресатов права, 
позволяющая формировать определенную последовательность построения нормативного 
материала. Подобная конструкция служит своего рода методологической базой в обеспечении 
непрерывности исследования правовых режимов, совершенствования и трансформации знаний 
о них относительно долгий исторический период времени, с возможностью обогащения новыми 
открытиями и достижениями юридической науки. Она призвана содействовать органам 
государства вырабатывать наиболее рациональные и эффективные варианты упорядочения 
отношений. 

Ключевые слова: юридическая конструкция; правовой режим; обозримая модель; 
регулирование.

uTASHoV E.K.

THE LEGAL REGIME AS A LEGAL CoNSTRuCTIoN

The summary. Based on a narrow understanding of the category of the legal regime, its legal 
construction is formulated as a stable, speculative typed, visual model of a special order of legal 
regulation of public relations in extremely important situations, setting a certain vector of activity of 
the addressees of the law, allowing to form a certain sequence of construction of normative material. 
Such a construction serves as a kind of methodological basis in ensuring the continuity of the study 
of legal regimes, the improvement and transformation of knowledge about them for a relatively 
long historical period of time, with the possibility of enriching new discoveries and achievements of 
legal science. It is designed to assist state bodies to develop the most rational and effective ways to 
streamline relations

Key words: legal structure; legal regime; observable model; regulation.

Юридическая категория правового режима 
заняла прочное место не только в аппарате общей 
и отраслевой науки, найдя широкое применение 
в исследовательских работах, но и в правотвор-
ческой деятельности различных органов государ-
ства. достаточно отметить, что только в фондах 
рГБ им. Ленина по состоянию на январь 2023 

года числилось свыше 365 тыс. научных работ, 
содержащих в названии указанную категорию, 
а база данных поисковой электронной системы 
Гарант на этот же период времени демонстри-
ровала свыше 133.320 правовых актов органов 
государства, в названии которых использовалась 
категория «правовой режим».
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Подобное пристальное внимание к данной 
категории можно объяснить тем, что в современ-
ной российской науке правовой режим понима-
ется как особый, специфический порядок право-
вого регулирования общественных отношений, 
характеризующийся рядом признаков, исклю-
чающими его из текущего порядка регулирова-
ния. Поэтому является вполне оправданным, что 
настолько широкая интерпретация понимания 
указанной категории привела к столь значитель-
ному ее применению в науке и практике, прежде 
всего в правотворческой деятельности. 

вместе с тем, наиболее распространённое 
восприятие термина режим увязано с понима-
нием его как своего рода баланса между префе-
ренциями и запретами – режим труда и отдыха; 
как исключительно запретов – режимный объект, 
режим отбывания наказаний, режим государ-
ственной тайны; как возложением дополнитель-
ных обязанностей, не существовавших ранее 
и ограничений – режим военного или чрезвы-
чайного положения и т.п. осуществление всего 
набора правовых средств, которые здесь пред-
усмотрены предполагает использование при-
лагательного «правовой», т.е. это – правовые 
режимы. исходя из подобного восприятия иссле-
дуемой категории, следует предположить, что 
правовой режим должен присутствовать лишь 
тогда, когда возникает необходимость осущест-
вления правового регулирования специфиче-
скими средствами, при определенных условиях, 
которые являются экстраординарными для обыч-
ной жизни. он возможен лишь тогда, когда госу-
дарство с целью устранения возникших зна-
чимых, чрезвычайных препятствий в достиже-
нии правопорядка сознательно ограничивает 
права, свободы и интересы личности, общества, 
вводит дополнительные запреты, наделяет свои 
органы, в этой связи, дополнительными полно-
мочиями. Либо с целью достижения социально-
экономического прорыва в развитии регионов и 
устранения существующих препятствий исполь-
зует правовые средства стимулирующего, льгот-
ного характера, в отношении ограниченного 
перечня субъектов предпринимательской деятель-
ности на конкретной территории.

Подобное восприятие позволяет значительно 
сократить круг общественных отношений, объ-
ективно нуждающихся в регулировании с помо-
щью правового режима. наиболее наглядно его 
использование можно продемонстрировать при 

характеристике режима наибольшего благопри-
ятствования, режима ограничений в условиях 
пандемии, режима военного положения и ряда 
других.

Подобное более узкое понимание правового 
режима позволяет выделить определенные харак-
терные ему элементы и черты [16].

во-первых, в предмет его правового регулиро-
вания могут попадать значительные сферы обще-
ственных отношений, затрагивающие в своей 
совокупности практически все без исключения 
отрасли права. При этом специфика правового 
режима предусматривает возможность значитель-
ных изъятий и ограничений в текущем порядке 
регулирования, включая ограничения консти-
туционных прав и свобод; расширение перечня 
полномочий органов власти или формирования 
новых; установления новых составов правона-
рушений; возможность изменения режима иму-
щества, финансовых и налоговых и иных отно-
шений. 

во-вторых, нормативная обеспеченность 
правовых режимов. Правотворческие органы 
должны иметь возможность заранее спрогнози-
ровать предполагаемое развитие общественных 
отношений, особенно критические ситуации для 
общества и сформулировать соответствующие 
нормы права, выработать, обосновать осново-
полагающие принципы права, которые наряду с 
ними будут выступать правовыми регуляторами.

в-третьих, только государство(а), выражая 
свою волю, способно устанавливать подобные 
режимы. Представляется не допустимым созда-
ние правовых режимов гражданами или их объе-
динениями, т. к. указанные субъекты не обладают 
способностью создавать правовые предписания, 
обязательные для неограниченного круга лиц. 

в-четвертых, установление правового режима 
целесообразно в ситуациях важнейших для госу-
дарства и общества, когда обычными средствами 
и методами возникшие фактические обстоятель-
ства не преодолеть. его целью является устра-
нение возникших препятствий текущему право-
вому регулированию или создание определен-
ных дополнительных преференций для ускорен-
ного поступательного развития определенных 
территорий.

такой подход разделяется Г.с. Беляевой, 
также считавшей, что «единой (комплексной) 
целью правовых режимов, исходя из их сущно-
сти, можно признать оптимальное регулирование 
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общественных отношений, преодоление препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения субъек-
тами (правовыми средствами и способами) своих 
интересов, создание благоприятного режима 
для правомерных действий и неблагоприятного 
режима для противоправных» [3, стр. 11].

в-пятых, правовой режим должен иметь пре-
делы своего упорядочивающего воздействия. 
Условно такие границы можно вычленить по тер-
ритории действия, по субъектному составу и по 
продолжительности осуществления. так, режим 
военного положения может осуществляться как 
на всей территории государства, так и в отдель-
ных местностях. Появление новых субъектов или 
обладающих новым правовым статусом, которого 
не было до его установления, например, новые 
органы власти, вынужденные переселенцы, ком-
батанты и т.п. введение правового режима, носит 
относительно временный характер, т.е. он должен 
прекратить свое действие с устранением тех фак-
тических оснований в связи с которыми он осу-
ществлялся.

в-шестых, правовой режим, предполагает 
комплекс правовых средств, направленных как 
правило на ограничения в общественных отно-
шениях, так возможное создание системы стиму-
лов, льгот и иных правовых преимуществ, кото-
рые создают ту или иную степень благоприят-
ствования [11, стр. 129].

в-седьмых, объективно не имея возможности 
предвидеть вектор развития фактических отно-
шений, правотворческие органы, могут сформу-
лировать нормы, характеризующиеся достаточ-
ной степенью неопределенностью, что затруд-
няет сложный процесс их реализации. Поэтому, 
наряду с нормативными правовыми актами 
широко востребованными будут являться и иные 
источники (формы) права: правовые обычаи, 
договоры нормативного содержания, принципы 
права.

в-восьмых, относительная определенность 
норм права, наличие оценочных понятий, будет 
способствовать дополнительному индивидуаль-
ному регулированию общественных отношений, 
с элементами усмотрения, в границах этих норм.

в-девятых, основания установления право-
вых режимов, т.е. юридические (фактические) 
составы должны быть конкретными, очевид-
ными и понятными для всех адресатов права. 
Бесспорность их наступления предопределяет 
использование того или иного набора правовых 

средств достижения целей его существования. 
в-десятых, отличительной чертой правового 

режима будет появление новых составов право-
нарушений, которые не могли существовать при 
обычном развитии общественных отношений. 
Это объясняется появлением новых запретов и 
возложением дополнительных обязанностей на 
участников правоотношения. При этом следует 
предполагать широкое использование правопри-
менителем обстоятельств, исключающих право-
нарушение или оснований освобождения от юри-
дической ответственности: непреодолимой силы, 
необходимой обороны, крайней необходимости, 
обоснованного риска, исполнения приказа, изме-
нения обстановки, помилования, амнистии и др. 

в-одиннадцатых, правовой режим наряду с 
комплексом правовых, должен предусматривать 
наличие организационных, технических средств, 
перечень возможных мероприятий, необходимых 
для достижения его целей. отсутствие таковых 
заставит нижестоящие органы государства ждать 
решений вышестоящих инстанций, в период вре-
мени, когда ситуация будет нуждаться в скорей-
шем разрешении. 

в-двенадцатых, правовой режим представляет 
собой своего рода шаблон возможного право-
вого регулирования в особо важных, порой кри-
тических условиях, основанный на определен-
ной последовательности, реализации правовых 
средств, направленных на достижение его целей. 
такой вывод основан на взглядах А.в. Малько, 
писавщем, что: «это не столько результат, сколько 
система условий и методик осуществления пра-
вового регулирования, определенный «распо-
рядок» действия права, необходимый для опти-
мального достижения соответствующих целей» 
[10, стр. 7].

Применительно к правовому режиму можно 
утверждать, что он представляет собой систему 
объективно существующих элементов, отличи-
тельных черт, позволяющих сформировать обо-
зримую типовую модель общественных отноше-
ний, возникающих в условиях его реализации, 
предлагающий своего рода нормативный шаблон, 
набор последовательных действий, средств по 
достижению целей его установления. в извест-
ной степени, такая постановка вопроса о воз-
можной модели правового режима позволяет 
говорить о ней как юридической конструкции, 
объективно существующей в правовой системе 
государства. такой взгляд разделяется многими 
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учеными. например, А.Ф. Черданцев считал, что 
«правовые конструкции как модели возможны 
именно потому, что исследуемые правоотно-
шения и их элементы могут… рассматриваться 
как явления сложные, структурные, имеющие 
определенное системно-структурное отношение 
и состоящие из элементов» [17, стр. 12]. т. в. 
Кашанина, по этому поводу отмечала, что пра-
вовая конструкция: «это создаваемая с помощью 
абстрактного мышления модель общественного 
отношения (его типовая схема), элементы кото-
рой жестко увязаны между собой» [6, стр. 190].

в целом анализ существующего многообра-
зия научных подходов к юридической конструк-
ции как явлению права, подчеркивает историче-
ски воспринятый современной доктриной взгляд 
на нее, как на типовую разновидность право-
вой модели, содержащую структуру правовых 
средств, определенный шаблон их реализации. 
«Юридические конструкции представляют собой 
идеальную модель проецирования правовой дей-
ствительности. в этом качестве они являются 
упрощенным, огрубленным образом отражае-
мого объекта, имеют сходство с последним лишь 
на уровне существенных признаков, т. е. анало-
гичны отражаемому объекту, но не тождественны 
ему» [17, стр. 13].

сформулированная выше автором категория 
«правовой режим» свидетельствует о комплекс-
ном характере анализируемого явления, связую-
щем звене правовой материи, о многогранности 
и объемности права. из всех явлений правовой 
действительности, из всего правового инструмен-
тария данный режим обладает всеми необходи-
мыми элементами самостоятельного существо-
вания и эффективного функционирования и поэ-
тому имеет право рассматриваться как юридиче-
ская конструкция. сама этимология слова «кон-
струкция» предполагает некое устройство слож-
ного явления, состоящего из нескольких частей. 
Помимо общих элементов правового регулирова-
ния, к которым относятся нормы права, юриди-
ческие факты, правоотношения, акты реализации 
прав и обязанностей, правоприменение, в рамках 
которых осуществляется правовой режим, струк-
тура его конструкции включает в себя и дополни-
тельные средства. в связи с этим с.с. Алексеев 
отмечал, что «правовой режим можно рассма-
тривать как своего рода «укрупненный блок» в 
общем арсенале правового инструментария, сое-
диняющий в единую конструкцию определенный 

комплекс правовых средств (льгот и запретов, 
субъективных прав и юридических обязанно-
стей, поощрений и наказаний, рекомендаций и 
приостановлений и т. п.). и с этой точки зрения 
эффективное использование правовых средств 
при решении тех или иных специальных задач 
в значительной степени состоит в том, чтобы 
выбрать оптимальный для их решения правовой 
режим, искусно обработать его сообразно спец-
ифике этой задачи и содержанию регулируемых 
отношений» [1, стр. 171].

Как явление науки и позитивного права пра-
вовой режим обладает всеми признаками, прису-
щими юридическим конструкциям. 

Эта конструкция является умозрительной 
типизированной, наглядной моделью особого 
порядка правового регулирования обществен-
ных отношений, формой отражения действитель-
ности. она не может воспроизводить в себе все 
их тонкости и специфические многообразия. в 
силу этого, в определенной степени, она является 
упрощенной, обобщенной типизированной моде-
лью, способной охватить максимально больший 
объем однородных, но имеющих свои индивиду-
альные черты, общественных отношений в усло-
виях правовых режимов. 

Как юридическая конструкция правовой 
режим задает определенный вектор деятельности 
адресатов права. на стадии реализации правовых 
предписаний позволяет, в первую очередь, право-
применительным органам государства знать цели 
его установления, порядок действий, определен-
ных законодательством, иметь представления об 
имеющихся у них полномочиях, правах, обязан-
ностях, методах и средствах, границах (пределах) 
действия правовых предписаний, и вследствие 
этого выбрать наиболее эффективный вариант 
достижения желаемого правопорядка. 

важнейшим признаком юридической кон-
струкции правового режима является ее устой-
чивость и стабильность. Можно проследить 
трансформацию соответствующего норматив-
ного содержания любого правового режима на 
протяжении относительно долгого времени, 
но при этом его модель остается неизменной. 
например, конструкция правового режима воен-
ного положения была закреплена во Франции 
в 1849 г. законом об «осадном положении», 
в россии в «Правилах о местностях, объяв-
ляемых состоящими на военном положении» 
1892 г. содержащиеся в них правовые нормы 
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претерпели кардинальные изменения, в связи 
с историческими изменениями сущности госу-
дарств, однако сама конструкция осталась ста-
бильной и устойчивой на протяжении веков. на 
относительную устойчивость юридических кон-
струкций в сравнении с часто меняющимися нор-
мами права указывали многие ученые, мнение 
которых обобщил н.н. тарасов, писавший, что 
конструкции «…транслируются через эпохи, 
сохраняя свою ценность независимо от фило-
софских картин мира, этических императивов и 
научных парадигм» [15, стр. 30].

Юридическая конструкция правового режима 
– это одно из проявлений нормативности права, 
но на более высоком уровне. она позволяет 
моделировать определенную последовательность 
построения нормативного материала, опираясь на 
умозрительную модель развития общественных 
отношений в особых условиях, имеет возмож-
ность сформулировать непротиворечивые, после-
довательные предписания. Через нормативность 
юридических конструкций достигается одна из 
целей их создания – сведение воедино норма-
тивных положений и основных решений, связан-
ных с установлением правового режима. в связи 
с чем, нельзя не согласиться с т.в. Кашаниной, 
отмечавшей, что: «юридические конструкции 
являются способом упорядочения общественных 
отношений и придания им при анализе точности 
и четкости. они дают возможность теоретически 
осмыслить бесформенную поначалу массу фено-
менов с целью последующего распределения их 
в законах в соответствии с четко сформулирован-
ными идеями» [5, стр. 47].

наличие полноценной конструкции правового 
режима, охватывающей все ее элементы, позво-
ляет говорить о законе юридической красоты, 
сформулированным р. иерингом [4]. Эта юриди-
ческая конструкция обладает наглядностью, так 
как доступна нашему воображению. она удовлет-
воряет интересы общества, государства и лич-
ности своей естественностью, простотой строе-
ния. Конструкция естественна, так как не вызы-
вает никакого отклонения от того, что происхо-
дит в общественной жизни.

исследование признаков и элементов юриди-
ческой конструкции правового режима объек-
тивно ставит вопрос о необходимости ее глубо-
кого теоретического исследовании, в котором бы 
отражалось вся совокупность имеющихся взгля-
дов на нее, как модели определенного алгоритма 

регулирования общественных отношений в 
особых условиях. важность и значимость ее фор-
мирования для общей и отраслевой теории права, 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности обусловлена несколькими факторами. 

во-первых, наглядно отражая объективные 
закономерности развития общественных отно-
шений в определенных специфических усло-
виях, конструкция правового режима позволяет 
более глубоко и всесторонне познать возникаю-
щую правовую реальность [2; 9; 12; 13; 14]. Это 
происходит, за счет того, что она представляет 
собой обобщенный аналог изучаемого объекта, и 
его исследование дает последовательные и объ-
ективированные знания о нем.

во-вторых, юридическая конструкция право-
вого режима, состоящая из наиболее устойчи-
вых, стабильных и сбалансированных элемен-
тов и признаков, служит своего рода методоло-
гической базой в обеспечении непрерывности его 
исследования, совершенствования и трансформа-
ции знаний о нем. в силу чего она может сохра-
нять свое содержание относительно долгий исто-
рический период времени, с возможностью обо-
гащения новыми открытиями и достижениями 
юридической науки. 

в-третьих, юридическая конструкция право-
вого режима, представляя собой типизирован-
ную модель регулирования общественных отно-
шений, позволяет выработать наиболее рацио-
нальный и эффективный вариант их упорядоче-
ния. вследствие этого она облегчает восприятие 
и использование всего многообразия правовых 
средств, составляющих правовой режим. выбор 
решения правотворческим или правопримени-
тельным органом всегда легче осуществить по 
уже существующему алгоритму, содержащемуся 
в юридической конструкции правового режима, 
чем каждый раз пытаться это сделать по-новому, 
совершая ошибки или допуская правовые дефор-
мации. 

основное значение юридической конструкции 
в практической деятельности состоит в том, что 
она дает готовый типовой образец, схему, в кото-
рую облекается правовой материал [7, стр. 73].

таким образом, следует прийти к выводу о 
том, что юридическая конструкция правового 
режима представляет собой обладающую устой-
чивостью и стабильностью, умозрительную 
типизированную, наглядную модель особого 
порядка правового регулирования общественных 
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отношений в чрезвычайно важных ситуациях для 
государства и общества, задающей определенный 
вектор деятельности адресатов права, позволяю-
щий формировать определенную последователь-
ность построения нормативного материала. 

следует особо отметить, что будущее в 
праве за юридическими конструкциями. При 
этом их создание, как справедливо отмечал 

р. Лукич: «трудное, ответственное и опасное 
дело. трудным оно является потому, что необхо-
димо найти лучший способ понимания и отраже-
ния чрезвычайно сложной правовой реальности; 
ответственным и опасным потому, что послед-
ствия недоброкачественных или излишних кон-
струкций могут оказаться весьма тяжелыми» [8, 
стр. 278].
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The summary. The activity of the Russian Tsar Ioann IV Terrible in the field of state building 
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This article is published in order to participate in the All-Russian competition of patriotic 
and historical text works “Remember history. Russia – the history of patriotism in the formation 
of statehood, organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical 
Heritage of A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement "University", the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 



74

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

в отечественной и зарубежной историогра-
фии, а также художественной литературе доста-
точное внимание уделяется московскому государ-
ственному деятелю иоанну IV Грозному. в исто-
рической науке нет единых подходов к оценке 
правления иоанна IV в виду неоднократных 
изменений внутриполитического курса и неод-
нозначных итогов внешней политики [2; 3; 8; 9; 
10; 11]. 

существуют положительные оценки деятель-
ности иоанна IV. А. сиренов признавал успехи 
иоанна IV Грозного в сфере государственного 
строительства, а также в развитии культуры и 
искусства, стараясь преуменьшить количество 
жертв в ходе опричненного террора [18, стр. 13]. 
Более сдержанные оценки можно встретить в 
трудах р. скрынникова и в. Кобрина. оба спе-
циалиста признают применение насилия и тер-
рора в ходе осуществления внутриполитического 
курса со стороны государства. тем не менее, по 
мнению Кобрина, иоанном IV были достигнуты 
успехи в централизации государства и экономи-
ческом развитии [7, стр. 24]. отчасти подобного 
мнения придерживается скрынников. По мнению 
исследователя, в государстве существовали тен-
денции к формированию централизованного госу-
дарства, а дальнейшие процессы централизации 
нельзя охарактеризовать исключительно поло-
жительно в виду отсутствия четкого разделения 
властных прерогатив между государственными 
институтами. скрынников признает рост тор-
говли на начальных этапах управления иоанна 
IV, однако указывает на ее дальнейший упадок 
на заключительном этапе царствования иоанном 
из-за опричнины [20, стр. 169]. Целый ряд исто-
риков негативно относятся к личности иоанна 
IV. например, д.М. володихин обвинял иоанна 
в проведении бессмысленного курса опричнины 
и неумении вести грамотную внешнюю политику. 
По его мнению, государь больше желал пока-
зать собственное остроумие и наличие научных 

знаний иностранным лицам, чем добиться кон-
кретных результатов в политике [5, стр. 151].

одним из направлений во внешней поли-
тике Московского государства в эпоху правле-
ния иоанна IV Грозного стало восточное направ-
ление. Это было обусловлено наличием круп-
ных военно-политических конкурентов в виде 
Казанского и Астраханского ханства. опасным 
противником для Москвы являлось Крымское 
ханство, поддерживаемое османской импе-
рией. иоанну IV в ходе своего правления уда-
лось достичь множество успехов при проведе-
нии активных военно-политических действий в 
бассейне реки волги и при отражении наступа-
тельных действий со стороны крымских татар и 
осман.

отечественная историография подробно осве-
тила одно из важных событий на восточном 
направлении: взятие города Казани войсками 
иоанна IV. Успешному штурму города в 1552 
году предшествовал ряд неудачных походов на 
город. К причинам поражений русского государ-
ства следует отнести слабую слаженность войск 
и их недостаточное материальное обеспечение в 
виду потери артиллерийского наряда у острова 
роботка на волге. К моменту итогового сраже-
ния за Казань было сделано несколько важных 
стратегических действий. для взятия городских 
укреплений и цитадели была построено форти-
фикационное укрепление, получившее назва-
ние «свияжск». данная крепость стала ключе-
вым опорным пунктом русских войск на волге. 
строительство свияжска стало крупным военно-
политическим шагом в виду того, что опор-
ный пункт находился в близости от Казани, 
обеспечивая блокаду водных путей в сторону 
города. следует выделить идеологический успех 
Московского государства. основав свияжскую 
крепость и продемонстрировав свои политиче-
ские намерения по присоединению территорий 
Казанского ханства, русским удалось привлечь 
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на свою сторону представителей тюркоязычных 
народов. 

Активную деятельность против татар развер-
нули казачьи части во главе с князем василием 
серебряным и Бахтеяром Зюзиным, действия 
которых позволили отвлечь внимание татар 
от строительства крепости [21]. При осаде и 
финальном штурме Казани была задействована 
подвижная осадная башня с артиллерийскими 
орудиями с системой подкопов и минных гале-
рей с пороховыми бочками [1]. Подобные сред-
ства позволили уничтожить городские укре-
пления казанцев в виду чего русским войскам 
с боями удалось проникнуть в город. в ходе 
штурма татары понесли существенные потери. в 
плен войсками московского государя были взяты 
казанский хан едигер-Мухаммед, два его брата и 
князь Зениет [13]. 

Здесь уместно заметить, что в настоящее 
время руководство татарстана очень многое 
сделало для превращения данного историче-
ского места в прекрасный исторический памят-
ник культуры, знаменующий дружбу русских 
и татар, единого народа современной россии, 
отреставрированные в том числе и находящиеся 
здесь православные храмы [6; 17; 22], как и в 
других исторических местах, например раифский 
Богородицкий мужской монастырь [15; 16]

Менее опасным противником для Московского 
государства следует обозначить Астраханское 
ханство. оно было образовано в ходе распада 
Золотой орды на территории бассейна реки 
волги, что обеспечило Астрахани наличие стра-
тегически и экономически важных путей сообще-
ния по волге и Каспийскому морю. Большинство 
территорий татарского государства представ-
ляли из себя бесплодные степи солончака. 
Астраханское государство отличалось внешне-
политической слабостью в виду малочисленно-
сти населения, что отразилось на численности 
вооруженных сил. 

совокупность данных факторов обеспечило 
более мирный процесс вхождения Астрахани 
в состав Московского государства по сравне-
нию с присоединением Казани. Московское цар-
ство совершило два военных похода на террито-
рию Астрахани. По итогам первого похода 1554 
года московскому государю удалось достичь вас-
сального подчинения Астрахани, размещения 
русских воинских частей на её территории, а 
также предоставление русской стороне права на 

беспрепятственное ведение рыболовства в ниж-
неволжском регионе. Московским царем были 
достигнуты политические успехи, связанные с 
усилением роли Москвы в решении внутриго-
сударственных вопросов Астраханского ханства, 
среди которых следует отметить решение вопроса 
престолонаследия в случае смерти хана москов-
ским государем. не менее важным успехом рус-
ской стороны стоит назвать приход к власти 
лояльного к Москве хана дервиш-Али. 

однако в  дальнейшем представители 
Астрахани, включая дервиш-Али, стали саботи-
ровать условия мирного договора с Москвой, пре-
кратили поставлять дань и начали поддерживать 
Крымское ханство. в виду этого в 1556 году был 
совершен ещё один военный поход, итогами кото-
рого стало полное инкорпорирование террито-
рий Астраханского ханства в состав Московского 
государства. данное событие сыграло положи-
тельную роль в укреплении позиций иоанна IV и 
Московского царства. Благодаря присоединению 
Астрахани русское государство приобрело новые 
пути сообщения по Каспийскому морю, заполу-
чило в свое полное распоряжение все течение 
реки волги и ликвидировало одного из полити-
ческих конкурентов. началось усиление русского 
политического влияния в Кавказском регионе.

военное укрепление и расширение Москов-
ского государства в волжском регионе на опре-
деленном этапе не вызывало беспокойства у 
османской империи в виду отдаленности казан-
ских и астраханских территорий от собствен-
ных границ [23]. После 1563 года османская 
империя обратила внимание на рост военно-
политического влияния Московского царства в 
волжско-кавказском регионе. не менее важным 
для османских султанов являлись постоянные 
жалобы со стороны мусульманского населе-
ния Поволжья на действия Москвы [4, стр. 111]. 
К иным причинам военного конфликта между 
османской империей и Москвой следует выде-
лить экономическую привлекательность волж-
ского региона и наличие программы у османской 
империи по освоению обширных территорий, 
прилегающих к рекам волга, и дон. Поход осман 
на Астрахань носил неудачный характер в виду 
стратегических ошибок, допущенных при плани-
ровании похода и его реализации. турки не учли 
особенности рельефа территорий между волгой и 
доном, из-за чего им не удалось прорыть водный 
канал, а также переправить боевые галеры под 
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Астрахань. не менее важной причиной пораже-
ния служит фактическое отсутствие поддержки 
осман со стороны Крымского ханства.

Крымское ханство являлось одним из главных 
противников Московского государства в XVI и 
XVII веке. Московскому государству приходи-
лось неоднократно сдерживать натиск крымских 
татар. в 1571 году крымчаки нанесли тяжелое 
поражение войскам русского государства, совер-
шили нападение на Москву и сожгли ее. в 1572 
году крымские татары предприняли новую атаку 
на территорию Московского царства с целью 
окончательной ликвидации Москвы в качестве 
противника.

Командование войсками московского государ-
ства осуществлял боярин Михаил воротынский и 
князь дмитрий Хворостинин. Численность войск 
Московского царства составляла 20 тысяч чело-
век. К основным войскам русских были посланы 
немецкие наемные части [19]. в историографии 
существуют существенные разночтения, каса-
ющиеся вопроса численности и состава войск 
Крымского ханства. ряд источников, представ-
ленных в виде новгородской второй летописи и 
Московского летописца, утверждают о численно-
сти крымского войска в 120.000-150.000 человек 
[12]. известный исследователь данного вопроса 
виталий Пенской писал о 60 000 крымских татар 
и их союзников [14, стр. 156].

Битва происходила в близости от Москвы в 
течении нескольких дней. Применение полевого 
укрепления, именуемого «Гуляй-город», активные 
действия русских войск на флангах и при защите 
полевых укреплений, совершение тылового удара 
по позициям крымчаков со стороны большого 
полка под командованием Михаила воротынского 

обеспечило победу Московского государства. 
следует отметить, что победа в Молодинском 
сражении стала возможной благодаря объеди-
нению земских сил Михаила воротынского и 
опричного войска, которым командовал дмитрий 
Хворостинин. По мнению Пенского, победа рус-
ских в данном сражении носит значимый харак-
тер, однако отечественная историография не уде-
ляет достаточного внимания данному событию и 
его результатам [14, стр. 130]. с позицией иссле-
дователя следует согласиться. Победа над крым-
скими татарами обеспечила Московскому госу-
дарству мирное существование южных границ 
на долгое время, позволила сохранить внеш-
ний суверенитет и окончательно закрепить тер-
риториальные завоевания в волжском регионе. 
османской империи пришлось отказаться от 
своих внешнеполитических планов по захвату 
волжско-уральского региона и его дальнейшего 
экономического развития в своем составе.

Подводя итоги внешней политики иоанна IV 
на восточном направлении, следует отметить её 
последовательный и успешный характер. в ходе 
её проведения произошло существенное террито-
риальное расширение Московского государства. 
Были уничтожены и ослаблены ключевые про-
тивники Москвы. начался новый этап экономиче-
ского и социального развития волжских и ураль-
ских территорий под руководством русских госу-
дарей. Московским государством были заложены 
новые контуры внешней политики, направленной 
на расширение влияния и присутствия русского 
государства на территориях Кавказа и сибири. 

Курс иоанна IV, направленный на расширение 
и приращение русского государства на восток, 
был продолжен в XVII и XVIII веке.
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«ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ».  
ГЕНЕРАЛ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ НА СЛУжБЕ 

ОТЕЧЕСТВУ

Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность выдающегося русского военного 
дипломата Александра Ивановича Чернышева. Отмечаются его выдающиеся заслуги по 
добыванию военной и военно-технической информации на посту сотрудника зарубежного 
представительства России во Франции, а также вклад в организацию сбора полных и верных 
сведений о военных силах иностранных государств, который он внес на посту военного 
министра Российской империи. 
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и исторических текстовых работ «Помним историю. Россия – история патриотизма в 
становлении государственности», организуемом Фондом поддержки и развития исторического 
наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в области правоохранительной 
деятельности «Университет», Северо-Западным институтом управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Северо-Западным 
филиалом Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербургским 
отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» при 
поддержке Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: А.И. Чернышев; Российская империя; разведывательная информация; 
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«CHARACTERIZED FRoM THE BEST SIDE». 
GENERAL ALEXANDER IVANoVICH CHERNYSHEV  

IN THE SERVICE oF THE FATHERLAND

The summary. The life and work of the outstanding Russian military diplomat Alexander 
Ivanovich Chernyshev is considered. His outstanding services in obtaining military and military-
technical information as an employee of the foreign mission of Russia in France are noted, as well as 
his contribution to organizing the collection of complete and correct information about the military 
forces of foreign states, which he made as Minister of War of the Russian Empire.
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Портрет А.И. Чернышева из Военной галереи 
Зимнего дворца (фото в общем доступе). 

Военная галерея Эрмитажа сегодня.

Каждому жителю россии еще с детства зна-
комы слова о том, что героев войны следует ува-
жать, помнить и чтить. Безусловно, это так. Эти 

слова, однако, зачастую ассоциируется исключи-
тельно с великой отечественной войной (1941 – 
1945 гг.), хотя в нашей богатой, поистине великой 

This article is published in order to participate in the All-Russian competition of patriotic 
and historical text works “Remember history. Russia – the history of patriotism in the formation 
of statehood, organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical 
Heritage of A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement "University", the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
Organization "Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.

Key words: A.I. Chernyshev; Russian empire; intelligence information; diplomatic corps; war 
minister.

Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью Двенадцатого года.

А.С. Пушкин 
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истории была ещё одна война, получившая назва-
ние «отечественная». Конечно же, речь идет о 
событиях 1812 года. Эта кампания стала одним 
из главных геополитических событий XIX века, 
она однозначно разделила жизни её участников 
на «до» и «после»: тысячи людей пали жерт-
вами на полях сражений, судьбы миллионов были 
искалечены, ко многим женам, матерям, сыно-
вьям и дочерям так и не вернулись их близкие и 
родные мужчины.

Чтобы оставаться объективными, следует ска-
зать, что имена некоторых героев, зачастую ценой 
жизни и здоровья спасавших честь и свободу рус-
ской земли, всё же навсегда вписаны в учебники 
истории; они стали неотъемлемой частью созна-
ния и памяти нашего народа. Мы говорим «неко-
торых». и говорим неслучайно: ведь редко кто 
сможет вспомнить генералов двенадцатого года, 
не упомянув при этом Михаила илларионовича 
Кутузова [9; 12; 16], Петра ивановича Багратиона 
[8; 17] и Михаила Богдановича Барклая-де-толли 
[14]. естественно, это справедливо – их подвиги 
неоспоримы и бессмертны, и во многом благо-
даря именно им удалось достичь долгожданной 
триумфальной победы. 

но разве не достойны такой же памяти, такого 
же трепетного отношения и другие участники 
войны? и под «другими» мы имеем в виду не 
только непосредственно сражавшихся простых 
солдат, чьей кровью был орошен тернистый путь 
к въезду в покоренный Париж, но и людей, вклад 
которых оценить на первый взгляд сложнее, он, 
этот вклад, как будто менее заметен и очевиден, 
но сыграл отнюдь не меньшую роль в общем 
деле. Эти люди – военные разведчики. 

не имея возможности отдать должное каж-
дому из них, мы остановимся на личности наи-
более известной, спорной и порой даже крити-
куемой (из-за того, в частности, что современни-
кам просто не был известен весь масштаб ее дея-
тельности) – Александра ивановича Чернышева 
(1785-1857). 

в 1811 году император Александр Благосло-
венный напишет на донесении этого удивитель-
ного агента: «Зачем нет у меня многих мини-
стров, таких, как этот молодой человек!». 

но перенесемся на многие годы назад, когда 
Александр иванович был еще просто сашей, 
сыном генерал-поручика ивана Львовича 
Чернышева. детство его, видимо, проходило 
счастливо и беззаботно, но с самых юных лет 

младший Чернышев мечтал о военной карьере. 
и случай, позволивший исполнить заветное 
желание, представляется по-настоящему вол-
шебным, неким знаком судьбы: на балу, орга-
низованном князем Александром Борисовичем 
Куракиным, юноше посчастливилось танцевать 
рядом с молодым императором. их беседа закон-
чилась произведением 15-летнего Чернышева в 
камер-пажи, что открывало более широкие пер-
спективы службы. 

так для Александра ивановича началась 
долгая дорога до Франции. в 1802 году он 
– корнет, в 1805 – уже поручик и адъютант 
Федора Петровича Уварова. не обходит стороной 
Чернышев и кампании 1805 и 1807 годов, храбро 
сражается при Аустерлице: находит брод через 
реку Алле, благодаря чему части отступающих 
русских войск удалось перебраться на другой 
берег, за что его награждают владимирским кре-
стом 4-й степени. в 1807 удостаивается награж-
дением шпагой с надписью «За храбрость». 

Присутствовал наш герой и при подписа-
нии тильзитского мира, а после этого вернулся 
в Петербург для того чтобы практически сразу 
же отбыть в Париж по личному поручению 
Александра I – император приказывал доставить 
письмо наполеону, предварительно передав его 
российскому послу, графу Петру Александровичу 
толстому. Через месяц правитель вновь послал 
Чернышева с письмом к Бонапарту, но велел 
передать его уже лично, минуя посредников. 

Прежде чем перейти к описанию, безусловно, 
самой интересной и интригующей части жизни 
Александра ивановича, следует сказать, с чем 
было связано его назначение постоянным пред-
ставителем при наполеоне. 

в 1810 году, за выдающиеся успехи в долж-
ности генерал-губернатора Финляндии, воен-
ным министром российской империи становится 
Михаил Богданович Барклай-де-толли. опытный 
военный не мог не понимать: окончательно разо-
бравшись с европой, наполеон непременно при-
мется и за россию. начались активные усиле-
ния армии, которые затрагивали практически все 
сферы военной жизни: укреплялись крепости, 
увеличивалось число военных агентов, основыва-
лась корпусная система войск. непосредственно 
занимающим нас вопросом, то есть военной 
разведкой, занимался молодой, но талантливый 
генерал-адъютант Пётр Михайлович волконский. 
именно он был направлен в Париж в 1807 году 
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для «изучения иностранных военных учрежде-
ний». Князя ценили за его невероятную память, 
внимательность к деталям, умение подмечать на 
первый взгляд незаметные, но важные вещи. 

Пробыв во Франции три года и вернувшись 
в россию, волконский предоставил отчет «о 
внутреннем устройстве французской армии и 
Генерального штаба». Барклай-де-толли же, про-
читав и проанализировав приведенные данные, 
принял решение довести до внимания Александра 
I свои выводы, сделанные после ознакомления с 
отчетом. Михаил Богданович фактически предла-
гал создать специальный военный орган, который 
будет собирать информацию «о числе войск, об 
устройстве, вооружении и духе их, о состоянии 
крепостей и запасов, способностях и достоин-
ствах лучших генералов, а также о благосостоя-
нии, характере и духе народа, о местоположениях 
и произведениях земли, о внутренних источни-
ках держав или средствах к продолжению войны 
и о разных выводах, предоставляемых к оборо-
нительным и наступательным действиям». таким 
органом стала особенная канцелярия. 

для решения поставленных задач было необ-
ходимо внедрить специальных агентов, которые 
бы, под видом адъютантов при послах или офи-
циально входя в дипломатический корпус, факти-
чески осуществляли бы разведывательные функ-
ции. именно Чернышеву посчастливилось войти 
в состав первых военных агентов россии. вместе 
с ним были отправлены майор в.А. Прендель в 
дрезден, поручик П.и. Брозин сначала в Кассель, 
затем в Мадрид, полковник р.е. ренни и пору-
чик М.Ф. орлов – в Берлин. 

интересно и даже в некоторой степени 
забавно, что, опасаясь возможного перехвата 
писем, императором вместе с его агентами были 
придуманы кодовые имена для всех фигуриру-
ющих в текстах посланий личностей: наполеон 
был «терентием Петровичем», Александр 
Борисович Куракин, посол россии во Франции, 
носил прозвище «Андрюша», н.П. румянцеву 
досталась «тетя Аврора», Александр I был 
«Луизой», а талейран, сотрудничавший с рос-
сийской разведкой, звался то «кузеном Анри», 
то «Анной ивановной», то «нашим книгопро-
давцем». 

итак, Александр иванович был выбран в 
качестве подходящей кандидатуры для сбора 
самого разного рода данных о внутренних делах 
Франции. Барклай-де-толли, комментируя это 

решение, выражал надежду, что Чернышев, 
известный своим усердием и достоинством, 
оправдает возложенное на него высочайшее дове-
рие. Примечательно, что большое количество све-
дений Александр иванович получал непосред-
ственно через наполеона: император любил бесе-
довать с ним, имел привычку пространно коммен-
тировать полученные от Александра Павловича 
романова письма в присутствии Чернышева.

нужно сказать, что вызывать доверие у агента 
получалось отлично: известен случай, когда 
Чернышев вынес на руках из пожара сестер 
наполеона, народная молва же приписывала ему 
связь с одной из них – Полиной Боргезе. так или 
иначе, но он был вхож во многие знатные дома, 
его были рады видеть и придворные, и воен-
ные деятели, и политическая элита. За интерес-
ную внешность, галантные манеры и многочис-
ленных поклонниц Александра ивановича про-
звали «северным Ловеласом» и даже «малень-
ким царьком Парижа». но пока все полагали, что 
он занимается в основном развлечениями, агент 
активно собирал сведения о жизни наполеонов-
ской империи.

он был частым гостем в салоне Полины 
Фурес, любил посещать его и секретарь топо-
графической службы наполеона, от которого 
Александру удавалось получать совершенно 
секретные карты городов европы с отмеченными 
на них строящимися складами, арсеналами, доро-
гами. 

одним из тех, кто предоставлял полезные 
сведения, стал сотрудник военного министер-
ства Франции Мишель. в его полномочия вхо-
дило составление дважды в месяц так называ-
емой «Краткой ведомости», описывающей чис-
ленность и местоположение французской армии. 
документ был чрезвычайно важен и передавался 
лично Бонапарту, однако Мишель был согласен 
снимать копии с ведомости для Чернышева, кото-
рый в свою очередь передавал их российскому 
правителю. 

именно Чернышеву удалось передать сведе-
ния о готовящимся нападении на россию. его 
труд был высоко и достойно оценен Александром 
Первым. 

интересную информацию о данном пери-
оде разведывательной деятельности во Франции 
А.и. Чернышева находим у М. Алексеева в его 
книге «военная разведка россии от рюрика до 
николая II». Здесь указывается: «для разведки 
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Франции использовались и позиции назначен-
ного в 1808 году в период сближения с ней 
россии личного адъютанта Александра I при 
наполеоне, полковника А.и. Чернышева, кото-
рому были также поставлены разведыватель-
ные задачи. с первых же дней своего пребыва-
ния во Франции Чернышев приступил к созда-
нию агентурной сети из числа иностранцев. в 
декабре 1811 года он уже оплачивал услуги четы-
рех агентов: в военном министерстве, в воен-
ной администрации, в Государственном совете 
и агента-посредника [4]. Чернышев наряду с 
офицерами-адъютантами стал одним из первых 
военных разведчиков, действовавших под при-
крытием официальных военных должностей в 
разведываемых странах. Причем последние яви-
лись предтечами появившихся через полвека 
военных агентов при российских зарубежных 
представительствах» [5, стр. 33-34].

и далее: «Задачи по добыванию военной и 
военно-технической информации сотрудниками 
зарубежных представительств россии после 
получения “высочайшего соизволения” форму-
лировались военным министерством и через 
Министерство иностранных дел доводились до 
соответствующих исполнителей. так, в ноябре 
1831 года по представлению товарища началь-
ника Главного штаба А.и. Чернышева, россий-
ское посольство в Лондоне получило директиву: 
“собрать самый точные и верные сведения о 
только что изобретенном в Англии новом ружье, 
заметно превзошедшем, по имевшимся в россии 
сведениям, уже существовавшие в европейских 
армиях, и добыть, если представится возмож-
ность, его образцы” [15, стр. 146].

одновременно всем российским представи-
тельствам за границей было предписано обра-
щать особое внимание на все появляющиеся в 
странах их пребывания изобретения, открытия и 
совершенствования “как по части военной, так 
и вообще по части мануфактур и промышленно-
сти” и немедленно “доставлять об оных подроб-
ные сведения” [15, стр. 146].

Подобные указания не вызывали особого энту-
зиазма у чиновников Мид и у его руководства» 
[5, стр. 39]. 

Что же касается деятельности А.и. Чернышева 
как военного министра, читаем: «в ряде случаев 
военный министр обращался к Министру ино-
странных дел напрямую, минуя высшую инстан-
цию – императора, с просьбой обеспечить 

добывание соответствующей информации. При 
этом предполагалось, что при необходимо-
сти соответствующие указания будут незамед-
лительно даны или подтверждены монархом. 
иногда такие просьбы ставились военным мини-
стром, а во время боевых действий – командую-
щим армией непосредственно перед начальником 
департамента внутренних сношений Мид, кото-
рый передавал их в подразделения Мид, отве-
чавшие за “все политические дела, касающиеся 
Западной европы и Западного полушария”.

Характерно в этом отношении письмо воен-
ного министра А.и. Чернышева на имя министра 
иностранных дел К.в. нессельроде от 20 декабря 
1843 года (1 января 1844 года): 

“одна из обязанностей вверенного мне мини-
стерства состоит в собирании по возможности 
верных сведений о военных силах и способах 
иностранных государств, – писал Чернышев. – 
сведения эти доставляются как вашему сиятель-
ству из прежней моей переписки известно, кор-
респондентами военного министерства в чужих 
краях. о некоторых государствах оные весьма 
удовлетворительны. но об Австрийской империи 
нет вовсе полных и верных сведений. 

Заботясь об успешном исполнении всех обя-
занностей, на вверенном мне министерстве лежа-
щих, и зная, сколь важно в военном отношении 
иметь верные сведения о силах и способах ино-
странных государств, я обращаюсь к вашему сия-
тельству с покорнейшею просьбою почтить меня 
уведомлением вашим. нельзя ли будет пору-
чить доставление сведений об Австрии старшему 
секретарю посольства нашего в вене камергеру 
озерову, по примеру того, как исполнял это пред-
вестник его г. Кудрявский, к сему имею честь 
присовокупить, что ваше сиятельство крайне 
меня бы одолжили, если бы изволили также 
поручить одному из чиновников миссий наших в 
Лондоне и Константинополе доставление подоб-
ных сведений об Англии и турции”, – ходатай-
ствовал военный министр [15, стр. 148].

в  январе  1851  года  А .и .  Чернышев 
писал К.в. нессельроде, «что для успешного пре-
подавания военной статистики в императорской 
военной академии, оказалось необходимым 
иметь верные сведения о тех изменениях, кото-
рые с 1848 года произошли в устройстве воен-
ных сил Австрии». После такой преамбулы 
Чернышев, ссылаясь на одобрение николая 
I, просил поручить сотруднику российского 
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представительства в вене, действительному стат-
скому советнику Фонтону «следить за преобра-
зованием Австрии по военной части» и достав-
лять «сведения о настоящей организации и состо-
янии военных сил в Австрийской империи» [15, 
стр. 149].

обеспокоенность А.и. Чернышева недо-
статком разведывательной информации нака-
нуне Крымской войны сквозит в каждой строчке 
письма военного министра в Мид от 8(20) мая 
1852 года» [5, стр. 42-43]. 

М. Алексеев приводит в этом плане тексты 
интересных писем А.и. Чернышева: 

«Государь император, желая, чтобы военное 
министерство имело всегда сколь возможно 
полные и верные сведения о военных силах ино-
странных государств, своевременное получение 
коих необходимо для соображений министер-
ства, высочайше повелеть соизволил возобновить 
с Министерством иностранных дел сношение о 
поручении посольствам нашим в тех государ-
ствах, где нет особых военных корреспондентов, 
доставлять повременные, в определенные сроки, 
сведения о состоянии военных сил государств по 
краткой и удобоисполнимой программе».

«во исполнение таковой монаршей воли и 
основываясь на прежней переписке моей по 
сему предмету с г. государственным канцле-
ром иностранных дел» Чернышев просил руко-
водителя департамента внутренних сношений 
Мида Л.Г. сенявина поручить «нижеозначенным 
посольствам нашим доставлять военному мини-
стерству два раза в год: к 1-му января и к 1-му 
июля, по прилагаемым у сего краткой инструкции 
и формам, сведения о военных силах: 

а)  Посольству в Штутгарте и при Германском 
союзе – о силах, вюртемберского королев-
ства и о состоянии 8-го Германского кор-
пуса.

б)  Посольству в Мюнхене – о силах Баварии.
в)  Посольству в неаполе – о силах Королев-

ства неополитанского.
г)  Посольству в риме – о папских и тоскан-

ских войсках.
д)  Посольству в дрездене – о силах саксонии.
е)  Посольству в Лиссабоне – о войсках 

Португалии.
ж) Посольству в тегеране – о войсках 

Персии».
«Корреспондентам же военного министер-

ства, – счел нужным пояснить Чернышев, 

– предписано доставлять нижеследующие све-
дения: 

Корреспонденту в Берлине – кроме Пруссии, 
о войсках и военном положении северной 
Германии, а именно: о Ганновере, ольденбурге, 
Мекленбурге, Гамбурге, Бремене, Любеке и 
Брауншвейге.

Корреспонденту в стокгольме – кроме 
Швеции, о дании.

Корреспонденту в Константинополе – кроме 
турции, о египте.

Корреспонденту в Париже – кроме Франции, 
об испании, Швейцарии, Бельгии, нидерландах 
и Англии».

«Что же касается довоенных сил Австрии, 
то желательно, чтобы впредь, до назначения в 
вену военного корреспондента посольство наше 
продолжало доставлять полные и удовлетвори-
тельные сведения, какие оно доселе доставляло, 
назначить оному тот же срок – 1-го января и 1-го 
июля» – писал Чернышев [5, стр. 43-44].

однако, как известно, ничего не может про-
должаться вечно: в 1812 году французская поли-
ция вышла на талантливого русского агента, и 
тот, чувствуя неминуемое разоблачение, вынуж-
ден был просить отправить его обратно в россию.

После в судьбе Чернышева будет еще не одно 
сражение, громкое разбирательство по делу о 
декабристах (согласно легенде, именно он при-
казал повторно вешать сорвавшихся с петель [1; 
2; 3; 10; 11]), фактически пост военного мини-
стра, который он занимал на протяжении двад-
цати пяти лет.

А л е кс а н д р  и в а н о в и ч  б ы л  з н а ком  с 
А.с. Пушкиным, состоял с ним в перепи-
ске. во всяком случае, в литературе указыва-
ется на 3 письма Пушкина к А.и. Чернышеву 
в феврале – марте 1833 и 1836 гг., и пять 
писем А.и. Чернышева к А.с. Пушкину в фев-
рале – марте 1833 и марте 1836 гг. Письма 
были связаны с выдачей поэту различных 
исторических материалов из подведомствен-
ных А.и. Чернышеву архивов Главного штаба и 
инструкторского департамента военного мини-
стерства во время его работы над «историей 
Пугачева». Крайнее письмо А.и. Чернышева к 
А.с. Пушкину (1836 г.) связано с цензурованием 
статьи д.в. давыдова «Занятие дрездена», пред-
лагаемой для «современника». весной 1833 г. 
А.с. Пушкин встречался с А.и. Чернышевым в 
связи с увольнением со службы Л.с. Пушкина 
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для отечественной истории Александр 

иванович Чернышев останется фигурой спор-
ной, часто – упорно очерняемой различными 
домыслами и слухами, не до конца понятой 
своими современниками. Людям его профессии 

с завидной регулярностью платят не признанием 
и вечной славой, а осуждением и обвинениями 
в жестокости. но кто-то, однако, должен делать 
эту работу, нелегкую и незаметную для большин-
ства, но оттого, возможно, еще более значимую 
и ценную. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОСГВАРДИЕЙ НАДЗОРА  
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Исследуется дихотомия контроля и надзора в деятельности Росгвардии; 
анализируются научные подходы к разграничению контроля и надзора; акцентируется 
внимание на характеристике нормативных правовых актов Росгвардии, регламентирующих 
государственный контроль (надзор); указывается на необходимость разделения способов 
обеспечения законности.

Ключевые слова: контроль; надзор; Росгвардия; обеспечение законности; оборот оружия; 
частная охранная деятельность; вневедомственная охрана.

SHENSHIN V.M.

oN THE ISSuE oF THE IMPLEMENTATIoN oF SuPERVISIoN  
BY THE RuSSIAN GuARD IN VARIouS FIELDS oF ACTIVITY

The summary. The article examines the dichotomy of control and supervision in the activities 
of the Rosgvardiya; analyzes scientific approaches to the differentiation of control and supervision; 
focuses on the characteristics of regulatory legal acts of the Rosgvardiya regulating state control 
(supervision); indicates the need to separate ways to ensure legality.

Key words: control; supervision; Ros Guard; ensuring the rule of law; circulation of weapons; 
private security activities.

Правовая неопределенность, содержаща-
яся в пункте 7 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «о войсках 

национальной гвардии российской Федерации» 
[4],  в соответствии с которым на войска 
национальной гвардии возложена задача по 
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осуществлению федерального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением зако-
нодательства российской Федерации в обла-
сти оборота оружия и в области частной охран-
ной и частной детективной деятельности, а 
также за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, за дея-
тельностью подразделений охраны юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами и под-
разделений ведомственной охраны, предписы-
вает разобраться в сложившейся ситуации [17; 
18; 19]. тем более, что обозначенное положе-
ние Федерального закона корреспондирует с 
Указом Президента рФ от 30.09.2016 г. № 510 «о 
Федеральной службе войск национальной гвар-
дии российской Федерации» [6], которым пред-
усмотрено, что к основным задачам росгвардии 
относятся в том числе осуществление федераль-
ного государственного контроля (надзора): 

- за оборотом гражданского, служебного 
и наградного оружия, боеприпасов к 
оружию, сохранностью и техническим 
состоянием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во вре-
менном пользовании у граждан и органи-
заций;

- за частной охранной и частной детективной 
деятельностью в российской Федерации;

- за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса;

- за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной 
охраны (подп. 9 пункта 2).

Как видим, и на росгвардию, и на войска 
национальной гвардии возложена задача по осу-
ществлению федерального государственного кон-
троля (надзора) в определенных законодатель-
ством сферах деятельности.

Контроль как способ обеспечения законно-
сти состоит в том, что уполномоченные государ-
ственные (общественные) органы (должностные 
лица), используя определенные приемы и спо-
собы, выясняют, не допущены ли подконтроль-
ными органами (должностными лицами) в их 
деятельности нарушения законности и целесоо-
бразности. При наличии таких нарушений кон-
трольные органы принимают меры к их устра-
нению, восстановлению нарушенных прав, при-
влечению виновных должностных лиц к ответ-
ственности.

Надзор как способ обеспечения законно-
сти заключается в постоянном систематическом 
наблюдении специальных государственных орга-
нов за деятельностью государственных органов, 
должностных лиц и граждан с целью выявления 
нарушений законности.

из анализа положений Указа Президента рФ 
от 30.09.2016 г. № 510 следует, что в данном пра-
вовом акте слово «контроль» встречается четыр-
надцать раз, в частности, в пункте 9 идет ука-
зание на следующие полномочия росгвардии, в 
том числе: 

- организует и осуществляет федеральный 
государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства российской 
Федерации в сфере оборота оружия, 
в сфере частной охранной и частной 
детективной деятельности, а также за 
обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, за 
деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной 
охраны (подп. 20)*; 

- организует участие территориальных орга-
нов росгвардии в осуществлении кон-
троля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность по основным программам профес-
сионального обучения для работы в каче-
стве частных охранников, частных детек-
тивов и дополнительным профессиональ-
ным программам для руководителей част-
ных охранных организаций, требований и 
условий, установленных законодательством 
российской Федерации (подп. 21);

- обеспечивает контроль за законностью 
решений и действий должностных лиц 
войск национальной гвардии, а также за 
соблюдением законности при выполнении 
военнослужащими и сотрудниками войск 
национальной гвардии служебно-боевых, 
оперативно-служебных, служебных задач 
(подп. 60);

- определяет размер и порядок накопле-
ния материально-технических средств для 
войск национальной гвардии, порядок их 
эшелонирования и хранения; осуществляет 
контроль за правильностью использования 
материально-технических средств (подп. 
65);
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- осуществляет федеральный государст- 
венный ветеринарный надзор и федераль-
ный государственный карантинный фито-
санитарный контроль (надзор) в войсках 
национальной гвардии и обеспечивает эпи-
зоотическое благополучие в местах дисло-
кации войск национальной гвардии (подп. 
85);

- организует и осуществляет в установлен-
ном порядке внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый аудит в 
войсках национальной гвардии и в органи-
зациях, находящихся в ведении росгвардии 
(подп. 93).

согласно пункта 9 комментируемого Указа 
Президента рФ слово «надзор» встречается 
девять раз, в том числе, когда на росгвардию воз-
ложены следующие полномочия:

- осуществление в порядке, определяемом 
Правительством российской Федерации, 
отдельных функций по федеральному госу-
дарственному надзору в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
в войсках национальной гвардии, а также 
организует в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации выполнение 
специальных разрешительных функций в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения (подп. 77);

- осуществление в порядке, определяемом 
Правительством российской Федерации, 
функций по федеральному государствен-
ному метрологическому надзору в отноше-
нии войск национальной гвардии при осу-
ществлении деятельности в области обо-
роны и безопасности государства, обеспе-
чения законности и правопорядка (подп. 
79);

- обеспечение федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического над-
зора на объектах войск национальной гвар-
дии (подп. 84);

- осуществление федерального государствен-
ного ветеринарного надзора и федераль-
ного государственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) в войсках 
национальной гвардии и обеспечивает эпи-
зоотическое благополучие в местах дисло-
кации войск национальной гвардии (подп. 
85);

- о с у щ е с т в л е н и е  ф е д е р а л ь н о г о 

государственного пожарного надзора на 
объектах войск национальной гвардии 
и разрабатывает меры по обеспечению 
пожарной безопасности на таких объектах 
(подп. 87).

из этого следует, что содержащиеся в указан-
ных актах предписания, позволяют говорить о 
необходимости внесения изменений и дополне-
ний как в Федеральный закон «о войсках нацио-
нальной гвардии российской Федерации», так и в 
Положение о Федеральной службе войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации, утверж-
денное указом Президента рФ от 30.09.2016 г. 
№ 510, направленных на разделение рассматри-
ваемых способов обеспечения законности, чем 
по нашему мнению будет соблюден баланс при 
отграничении контроля от надзора.

на примере ряда нормативных правовых актов 
росгвардии, выделим нюансы, возникающие при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) в некоторых сферах деятельности.

начать такой анализ нам представляется необ-
ходимым с положений Федерального закона от 
01.04.2019 г. № 52-ФЗ «о внесении изменения в 
статью 23.14 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях» которыми 
расширен перечень должностных лиц, уполномо-
ченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях от имени органов, осу-
ществляющих государственный ветеринарный 
надзор [5]. 

К таким лицам теперь относятся не только 
главные государственные ветеринарные инспек-
тора федеральных органов исполнительной 
власти в области обороны и в сфере внутрен-
них дел, но и в сфере деятельности войск наци-
ональной гвардии РФ, оборота оружия, част-
ной охранной деятельности, вневедомственной 
охраны (выделено мной – В.Ш.), исполнения 
уголовных наказаний, государственной охраны, 
в области обеспечения безопасности российской 
Федерации, а также главные государственные 
ветеринарные инспектора их территориальных 
органов, их заместители.

в соответствии с частью 6 статьи 2 Федера-
льного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «о 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в российской Федерации» [7], 
частью 3 статьи 15 Федерального закона от 26 
июня 2008 г. № 102-ФЗ «об обеспечении един-
ства измерений» [3] издан приказ росгвардии от 
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11.02.2022 № 27 «об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления федерального государ-
ственного метрологического контроля (надзора) 
на объектах Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации и объек-
тах, занимаемых войсками национальной гвардии 
российской Федерации» [11].

Указанным актом утверждены Порядок орга-
низации и осуществления федерального государ-
ственного метрологического контроля (надзора) 
на объектах Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации и объек-
тах, занимаемых войсками национальной гвардии 
российской Федерации.

на основании части 6 статьи 2 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «о госу-
дарственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в российской Федерации», 
подпункта 3 пункта 1 и пункта 3 статьи 44 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» [2], подпункта 84 пункта 9 
Положения о Федеральной службе войск наци-
ональной гвардии российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента российской 
Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510, под-
пункта «в» пункта 4 Положения о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом 
контроле (надзоре), утвержденного постановле-
нием Правительства российской Федерации от 30 
июня 2021 г. № 1100 [9] издан приказ росгвардии 
от 21.02.2022 № 41 «об утверждении Порядка 
организации и осуществления федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) на объектах Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации и объектах, занимаемых войсками 
национальной гвардии российской Федерации» 
[12]. 

исследуемым актом утвержден Порядок орга-
низации и осуществления федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) на объектах Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации и объектах, занимаемых войсками 
национальной гвардии российской Федерации 
(далее – государственный надзор).

руководствуясь частью 8 статьи 6 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «о 
пожарной безопасности» [1], частью 6 статьи 
2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ, абзацем пятым пункта 1 Положения о 
федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденного постановлением Правительства 
российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 
№ 290 [8], пунктом 1, подпунктом 87 пункта 
Положения о Федеральной службе войск наци-
ональной гвардии российской Федерации издан 
приказ росгвардии от 06.12.2021 № 444 «об 
утверждении Порядка организации и осуществле-
ния федерального государственного пожарного 
надзора на объектах Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской Федерации 
и объектах, занимаемых войсками националь-
ной гвардии российской Федерации», которым 
утвержден Порядок организации и осуществле-
ния федерального государственного пожарного 
надзора на объектах Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской Федерации и 
объектах, занимаемых войсками национальной 
гвардии российской Федерации

в обоснование приведенного утверждения 
обратим внимание на следующее.

Хотя в обыденном понимании «контроль» и 
«надзор» – слова синонимы, и нередко данные 
понятия законодательством не разграничива-
ются, между тем как понятия они не являются 
тождественными, хотя тесно взаимосвязаны [21, 
стр. 4].

так, по мнению в.П. Беляева сущность кон-
троля состоит в том, что субъект управления осу-
ществляет учет и проверку того, как управляе-
мый объект выполняет его требования и предпи-
сания [14, стр. 43]. 

научные исследования специалистов позво-
ляют увидеть контроль, прежде всего, под углом 
зрения обеспечения законности в государствен-
ном управлении [13, стр. 234-241].

нами полностью разделяется позиция ученых, 
в соответствии с которой одним из главных отли-
чительных признаков контроля от надзора высту-
пает целесообразность. например, в.М. Манохин 
указывает, что контролирующие органы прове-
ряют не только законность, но и целесообраз-
ность деятельности и что в отличие от контроля, 
надзор может осуществляться только с точки 
зрения законности [16, стр. 242].

Здесь напрашивается вывод о том, что кон-
троль, как функция государственной деятельно-
сти, более политизирован, по сравнению с над-
зором. Поэтому контроль осуществляется поли-
тическими «ветвями власти» – законодательной 
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и исполнительной, надзор же свойственен судеб-
ной власти и прокуратуре [20, стр. 40]. 

Понятие административного надзора, именно 
его по нашему мнению, осуществляют войска 
национальной гвардии, его соотношение с кон-
тролем в научных кругах является предметом 
дискуссии. По мнению одних авторов, адми-
нистративный надзор является разновидно-
стью надведомственного государственного кон-
троля, другие обосновывают позицию тем, что 

административный надзор – это самостоятельный 
вид контрольно-надзорной деятельности органов 
исполнительной власти [15, стр. 111].

Между тем имеются все основания, чтобы 
провести грань между контрольной и надзор-
ной деятельностью, «развести» эти понятия, не 
отождествлять их, а определить особенности, 
назначение и место в системе способов обеспе-
чения законности и дисциплины в государствен-
ном управлении.

Примечание

* Перечислять нормативные правовые акты росгвардии, регулирующие общественные отношения в сферах 
деятельности, предусмотренных данным пунктом, не представляется возможным по причине значительного 
количества принятых документов и ограниченного объема статьи.
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ОТ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Анализируются актуальные проблемы защиты прав предпринимателей 
в уголовно-правовой сфере, поднимаются вопросы разграничения мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности и гражданско-правового деликта. Рассматривается 
вопрос доказывания виновности лица и исследуются практические аспекты правоприменения. 
Обосновывается необходимость совершенствования уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; мошенничество; экономические 
преступления; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; гражданско-
правовой деликт. 
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DIFFERENTIATIoN oF A CIVIL ToRT FRoM FRAuD  
IN THE FIELD oF ENTREPRENEuRIAL ACTIVITY

The summary. Actual problems of protecting the rights of entrepreneurs in the criminal 
law sphere are analyzed, questions are raised about the distinction between fraud in the field of 
entrepreneurial activity and civil tort. The issue of proving the guilt of a person is considered and the 
practical aspects of law enforcement are examined. The necessity of improving the criminal law norms 
providing for liability for fraud in the field of entrepreneurial activity is substantiated.

Key words: entrepreneurial activity; fraud; economic crimes; business fraud; civil tort.

в современных условиях большая доля право-
нарушений из общего числа деликтов приходится 

на экономические преступления. По данным 
портала правовой статистики Генеральной 
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прокуратуры российской Федерации количество 
экономических преступлений за последние 5 лет, 
а именно с 2017 по 2021 гг., возросло с 105 087 
до 117 707, то есть на 11,6% [13].

Увеличение числа экономических преступле-
ний связано с появлением новых форм престу-
плений, и государство обязано реагировать на 
эти общественно опасные посягательства, в том 
числе и против собственности [4; 7; 8; 11; 16; 17].

Ч. 2 ст. 8 Конституции российской Федерации 
признает и защищает равным образом частную, 
государственную, муниципальную и иные формы 
собственности [1]. соответственно, одной из 
стратегически важных задач государства является 
охрана всех форм собственности, включая част-
ную, обеспечение экономической безопасности 
страны [5; 6; 9; 10; 14; 15; 18; 19; 20].

в результате развития экономических отно-
шений появились новые схемы и способы хище-
ния чужого имущества или права на чужое иму-
щество, что послужило основанием для совер-
шенствования законодательства российской 
Федерации, так как необходимо было устра-
нить барьер, который не позволял осущест-
влять защиту прав собственности на достаточ-
ном уровне.

в современных условиях распространен-
ным противоправным явлением стало соверше-
ние мошенничества, субъектами которого явля-
ются специальные представители предприни-
мательской деятельности. Это деяние подле-
жит квалификации по чч. 5-7 ст. 159 УК рФ [12, 
стр. 400-401]. однако на практике возникает риск 
возникновения конкуренции данной нормы с дру-
гими нормами уголовного и гражданского зако-
нодательства.

естественно, что при разграничении мошен-
ничества от иных гражданско-правовых норм, 
речь идет, во-первых, о неисполнении договор-
ных обязательств. Когда такие споры переходят 
в сферу уголовно-правовых отношений, то суще-
ствует риск огромных финансовых потерь для 
бизнеса, а в последствии, это может сказаться на 
бюджете российской Федерации в целом. 

дифференциация гражданско-правового 
деликта от мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности связана, в первую оче-
редь, со свободой предпринимательских отноше-
ний, которую недобросовестные субъекты пра-
воотношений используют для злоупотребления.

дифференциацию в самом общем виде можно 

охарактеризовать, как разделение ответственно-
сти на различные виды, то есть на структурные 
части.

так, преступления в сфере предприниматель-
ской деятельности отграничены от иных престу-
плений, гражданско-правовых деликтов, кото-
рые не представляют общественной опасно-
сти, а также от административных правонару-
шений. соответственно, такая дифференциация 
– это результат того, что законодатель исполь-
зует форму вины, как средство, которое позво-
ляет отграничить ответственность, то есть опери-
рует фактом «заведомой» осведомленности субъ-
екта преступления об обстоятельствах соверше-
ния деяния. 

Законодательное определение предприни-
мательской деятельности содержится в ст. 2 
Гражданского кодекса рФ. в соответствии со ст. 
2 ГК рФ предпринимательская деятельность – это 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, которая направлена на системати-
ческое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг [2]. дополнительный обя-
зательный признак субъекта предприниматель-
ской деятельности – регистрация в установлен-
ном законном порядке. 

Чч. 5-7 ст. 159 УК рФ устанавливает ответ-
ственность за совершение мошенничества при 
осуществлении предпринимательской деятель-
ности, а именно за мошенничество, которое 
сопряжено с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предприни-
мательской деятельности. сам факт неисполне-
ния гражданско-правовой обязанности в связи с 
заключением договора квалифицируется на прак-
тике по ст. 1064 ГК рФ, как ответственность за 
причинение вреда, либо как неосновательное 
обогащение по ст. 1102 ГК рФ. в обоих случаях 
факт гражданского правонарушения является 
юридико-фактической основой для возникнове-
ния обязательства. 

специфика совершения мошенничества 
состоит в том, что сам собственник либо иной 
владелец имущества добровольно передает, либо 
отчуждает иным образом свое имущество вино-
вному лицу. субъект, который завладевает объек-
том преступления, действует таким образом, что 
при передаче имущества создается видимость 
правомерного завладения и перехода прав.

для квалификации действий по ст. 159 УК рФ 
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необходимо, чтобы у субъекта преступления при 
завладении имуществом отсутствовало намере-
ние исполнить обязательства. соответственно, 
состав преступления мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности исключается, 
если изначально лицо имело целью исполнить 
обязательства, а в последствии, после получения 
имущества, изменило свои намерения.

П.с. Яни справедливо отмечает, что субъект 
предпринимательских правоотношений при всту-
плении в договорные правоотношения с потен-
циальным потерпевшим должен иметь умысел, 
направленный на хищение посредством обмана, 
тогда мошенничество будет признано совершен-
ным в сфере предпринимательской деятельности 
по ч. ч. 5-7 ст. 159 УК рФ [21, стр. 48].

Главная проблема при квалификации деяния – 
определение умысла у виновного лица. наличие 
умысла на практике доказать трудно, так как 
умысел заключается в психическом отношении 
лица к совершаемым деяниям и последствиям. 
следовательно, доказательством наличия прямого 
умысла в совершенном деянии является личное 
признание субъекта преступления. в правопри-
менительной практике признания в совершен-
ном деянии удается добиться редко, так как субъ-
ект преступления либо скрывает свои преступ-
ные намерения, либо ссылается на риск при осу-
ществлении предпринимательской деятельности. 

вторая проблема при доказывании – доказать 
корыстную цель, так как сам обман не свидетель-
ствует о цели, направленной на обогащение или 
избавление от материальных затрат.

При заключении любого гражданско-правового 
договора необходима воля обеих сторон – двух 

либо более. соответственно, при заключении 
такого договора под воздействием обмана или 
злоупотребления доверием, воля субъектов также 
присутствует, но она сформирована исходя из 
ложного представления. При этом, в суде должен 
быть доказан факт заключения сделки под воз-
действием обмана или существенного заблужде-
ния относительно природы сделки.

следует отметить, что говорить о предприни-
мательском риске при разграничении гражданско-
правового деликта от мошенничества возможно 
только в случае, когда обстоятельства, препят-
ствующие получению обязательства, возникли у 
второй стороны после заключения договора, а на 
момент заключения договора такие обстоятель-
ства не были известны субъекту, осуществляю-
щему предпринимательскую деятельность.

таким образом, при разграничении мошенни-
чества от гражданско-правового деликта необхо-
димо наличие в деянии признаков состава пре-
ступления.

При этом, на практике необходимы четкие 
критерии разграничения мошенничества в 
сфере предпринимательской деятельности от 
гражданско-правового деликта, так как субъекты 
предпринимательских отношений часто нахо-
дятся как бы «на границе» между квалификацией 
содеянного как гражданско-правового спора или 
как уголовно-наказуемого [3].

таким образом, необходимо совершенство-
вать систему уголовного законодательства с 
целью защиты прав граждан от мошенничества в 
сфере предпринимательской деятельности, кото-
рое совершается под прикрытием гражданско-
правовых договоров. 
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ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕжИ  
В ЦЕНТРАХ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ

Аннотация. Анализируются вопросы воспитания патриотических ценностей среди 
воспитанников из центров содействия семейному воспитанию. \Отмечается необходимость 
воспитания патриотизма не только в учебном процессе, но и на внеклассных мероприятиях, 
осуществлять выездные волонтерские мероприятия, на систематической основе давать детям 
знания и об истории России и уважении к ней.

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

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание молодежи; центры 
содействия семейному воспитанию; волонтерские мероприятия; Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание».

KoNDRASHoV D.I.
CHERNouSoV A.A.

TRADITIoNS oF PATRIoTIC DEVELoPMENT oF YouTH IN FAMILY 
EDuCATIoN SuPPoRT CENTERS

The summary. The issues of education of patriotic values among pupils from the centers for 
the promotion of family education are analyzed. \ The need to educate patriotism is noted not only in 
the educational process, but also at extracurricular activities, to carry out field volunteer activities, 
to systematically give children knowledge about the history of Russia and respect for it.

This article is published in order to participate in the All-Russian competition of patriotic 
and historical text works “Remember history. Russia – the history of patriotism in the formation 
of statehood, organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical 
Heritage of A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
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Актуальность научной работы обусловлена 
тем, что в наше время существует проблема, свя-
занная с тем, что отдельные представители моло-
дежи в россии не верят в идею патриотизма, 
поэтому и не являются истинными патриотами. 
в последнее время в российской Федерации 
порой наблюдаются националистические настро-
ения, поскольку усилилось негативное отноше-
ние подростков к своей родине по причине воз-
росшего демонстративного девиантного пове-
дения не только друг перед другом, но и перед 
людьми старшего поколения. в период образо-
вания российской Федерации, начала расти дет-
ская преступность, связать это можно с круп-
ными социально-политическими изменени-
ями в стране, что привело к смене ценностных 
ориентиров и, тем самым, поставила под удар 
духовно–нравственное развитие подрастающего 
поколения. вследствие этих изменений в поли-
тической, социальной, экономической, духов-
ной сферах общественной жизни, следует рассу-
ждать о необходимости повышения уровня нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения. 
объектом научной работы выступают обществен-
ные отношения, регламентирующие основные 
традиционные ценности патриотического разви-
тия молодежи в центрах содействия семейному 
воспитанию (на примере сПб ГБУ Цссв № 12). 
Цель работы – провести социальный, правовой, 
исторических, психологический анализ проблемы 
реализации традиционных ценностей патриоти-
ческого развития молодежи в центрах содействия 
семейному воспитанию 

воспитание патриотических ценностей под-
растающего поколения является весьма важным 
направлением в системе формирования безопас-
ности российской Федерации, которая реализу-
ется путем формирования патриотических цен-
ностей у молодых людей, в том числе у детей 
из центров содействия семейному воспитанию.

Мы провели  социологиче ский  опро с 
среди молодежи возрастом до 26 лет по теме 
“Патриотизм среди молодежи”, а также мы про-
вели опрос среди воспитанников детских домов.

в итоге среди опрошенных респондентов 
преобладают лица молодого возраста, а именно 
студенты 18-22 лет. Представленные вопросы, 
которые были заданы людям, касались отноше-
ния патриотизма в обществе. так в результате 
70% опрошенных любят свою родину, но лишь 
42% считают себя патриотами. Хотя, отвечая на 
вопрос «на ваш взгляд, что такое патриотизм?», 
88% изъявили, что это именно любовь к родине.

 в результате опроса среди воспитанников 
из центров содействия семейному воспитанию, 
всего лишь 34% заявили о любви к своей родине, 
но лишь 25% считаются себя патриотами.

наибольшее количество участников из 
обеих групп, выбирая определение термину 
«Патриотизм», отдали предпочтение «Патриотизм 
– нравственный и политический принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого является 
любовь к отечеству, гордость за его прошлое и 
настоящее, готовность подчинить свои интересы 
интересам страны, стремление защищать инте-
ресы родины и своего народа» [50, стр. 358]. Как 
мы можем понять, большинство видят патрио-
тизм как жертву ради государства и народа, но 
не все при этом являются патриотами. 

таким образом, в настоящее время большин-
ство молодых людей не отождествляют любовь 
к родине с патриотизмом. Хотя возникает проти-
воречивость в опросе, что может быть вызвано 
именно деформацией внутреннего мира личности 
и искаженного восприятия внешнего мира. так 
же можно отметить, что воспитанники детских 
домов в меньшей степени являются патриотами.

в связи с деформацией внутреннего мира лич-
ности искажается восприятие внешнего мира, а 
именно основ существования нашего социума, 

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

Key words: patriotism; patriotic education of youth; centers for the promotion of family 
education; volunteer activities; Federal project "Patriotic education".
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которые выражаются в нравственности и духов-
ности, что является опасным в процессе станов-
ления патриотом [47, стр. 433]. отечественная 
история, ее героические события, великие свер-
шения, самые выдающиеся личности у отдель-
ных представителей современной молодежи 
утратили силу нравственного идеала. вакуум 
осознания нашей молодежи заполняется весьма 
печальными «идеалами». немало факторов 
влияют на выработку отрицательных жизненных 
ориентиров: девальвация ценностей и знаний; 
пересмотр исторических явлений и фактов; пре-
небрежение созидательным трудом; снижение 
внимания к воспитанию ответственности; про-
паганда насилия; примеры беззаботной жизни 
с наркотическими средствами; образцы получе-
ния «легких денег» без труда. в сознании подрас-
тающего поколения получило широкое распро-
странение таких «ценностей» как: апатия, без-
различие, цинизм и нигилизм. дети из центров 
содействия семейному воспитанию подвергаются 
большему влиянию социума и впитывают в себя 
все пороки, в том числе навязываемые прозапад-
ными сМи чуждые нам ценности [8; 9; 17; 20; 
23; 33; 40; 41]. следовательно, существует край-
няя необходимость содействовать воспитанию 
патриотизма детей сирот.

одним из важных направлений деятельности 
по воспитанию патриотизма детей из детских 
домов, является создание благоприятных условий 
для развития патриотических ценностей в лично-
сти, которые включают в себя: любовь к «малой» 
и «большой» родине, желание защищать свою 
отчизну, способствовать ее развитию.

не стоит забывать, что формирование гражда-
нина, любящего свою родину, начинается в дет-
ском возрасте: чувства любви к близким людям, 
своему дому, своему родному краю, к природе 
родных мест. на основе этого формируется и 
укрепляется любовь к родине. Каждый взрос-
лый был ребенком, и от того, каким было благо-
приятное детство, зависит наше будущее, буду-
щее всей страны.

Зачастую дети, поступающие в детский дом 
из маргинальных семей, в школьном возрасте 
имеют искаженные нравственные ценности. 
Кроме того, дети из детских домов часто ото-
рваны от связей с прошлым, от преемственно-
сти поколений. в связи с этим у детей из дет-
ских домов, возникает равнодушие к патриоти-
ческим ценностям.

воспитанники центров содействия семейному 
воспитанию, зачастую живут в своих родных 
краях, но не все знают историю своего края, его 
героев, быт, культуру, традиции. Можно сказать, 
что еще больше усилилась проблема патриоти-
ческого воспитания детей сирот. стоит отме-
тить, что недавно было принято Постановление 
Правительства российской Федерации № 481, 
благодаря которому все детские дома получили 
новое наименование – центр содействия семей-
ному развитию [2]. Постановление коснулось 
организации Цсср, но не было затронуто патри-
отическое воспитание. 

вопросы о воспитании патриотизма в кругах 
молодежи всегда были важны для государства. 
Многие ученые уделяли и уделяют этому огром-
ное внимание еще в древние времена и сегодня 
[4; 7; 15; 29; 30; 39; 42; 45]. Патриотическое вос-
питание – это важнейшая составляющая общего 
учебно-воспитательского процесса формирова-
ния и становления личности. воспитание патри-
отизма – традиционная задача педагогики и 
школы, решение которой включает в себя изу-
чение истории и культуры страны, объясне-
ние важности сохранения памятников и куль-
турного наследия, воспитание чести и досто-
инства в подрастающем поколении, ответствен-
ного отношения к своим обязанностям и долгу. 
следовательно, мы приходим к выводу, что воз-
никла необходимость организации работы по 
патриотическому воспитанию детей из детских 
домов.

Государство стремится к улучшению патри-
отизма среди молодежи, так 31 июля 2020 года 
был принят Федеральный закон № 304-ФЗ «о 
внесении изменений в Федеральный закон «об 
образовании в российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» [1]. в рамках 
данных инициатив стартовала реализация феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание» 
[3].

Федеральный проект «Патриотическое вос-
питание»:

- направлен на обеспечение функционирова-
ния системы патриотического воспитания 
граждан российской Федерации;

- обеспечивает развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях 
общего и профессионального образования, 
проведение мероприятий патриотической 
направленности;
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- предполагает усиление воспитательной 
компоненты на уроках, во внеурочной дея-
тельности ив дополнительном образовании 
детей: обучающимся прививаются базовые 
ценности на уроках, на занятиях по инте-
ресам и на массовых мероприятиях.

данный проект Федерального закона усили-
вает патриотическое воспитание, но не затраги-
вает конкретно центры содействия семейному 
развитию.

При рассмотрении вопроса, связанного с вос-
питанием патриотизма, было проведено социаль-
ное исследование о том, как процесс погружения 
в патриотическую среду осуществляется в цен-
трах содействия семейному развитию, как напри-
мер, в санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Цссв № 12», админи-
страция которого любезно согласилась ответить 
на вопросы интервью.

 «-расскажите, пожалуйста, как вы воспитыва-
ете патриотизм в детях из детских домов?

- Патриотизм, ведь, понятие достаточно широ-
кое, и оно включает в себя от малого к большому, 
от любви к своему дому, к своему городу, и затем 
к своей стране. если мы говорим о воспитании 
любви к своему дому, дому в котором дети живут, 
то это, понятно, все те добрые дела, которые мы 
делаем для нашего дома, с заботой о малень-
ких, с заботой о своих друзьях, с доброжела-
тельным отношением ко всем, кто здесь живет и 
работает, затем, если брать более широкое поня-
тие – это санкт-Петербург, город, в котором мы 
все живем, город, который мы все любим, через 
беседы, рассказы, чтение книг, просмотры виде-
ороликов, кинофильмов, прогулок по городу, экс-
курсий. Здесь форм работы очень много, ребята, 
кстати, знают и любят город. дальше мы строим 
эту работу через знаменательные даты в исто-
рии нашей страны, такие как: седьмое ноября, 
день снятия блокады Ленинграда, девятое мая и 
др. Этих дат много и все они связаны с воспита-
нием патриотических чувств, через праздники, 
беседы, досуговые мероприятия, всевозможные 
игры, конкурсы, рисунки, поделки, связанные с 
темой воспитания патриотических чувств»

Можно сказать, что для администрации 
центра содействия семейному развитию, тоже 
очень важно состояние патриотизма в настоящий 

момент. они осознают необходимость проведе-
ние мероприятий, направленных на воспитание 
патриотизма.

в настоящее время для решения вопроса о 
преемственности традиций патриотического 
воспитания молодежи в россии просто необхо-
димы культурные и образовательные концеп-
ции, позволяющие сохранить достижения и тра-
диции, созданные в рамках поликультурного 
всероссийского государства. 

в связи с вышеизложенным предлагается:
из-за отсутствия Федеральных законов, 

направленных исключительно на поддержку 
патриотизма в центрах содействия семейному 
воспитанию, необходимо внести законопроект 
по реализации воспитанию патриотизма детей 
из Цссв. необходима социальная поддержка от 
Государства детей сирот, а именно дать им воз-
можность стать на путь любви к родине и к себе, 
которая будет выражаться в льготах при посту-
плении в военно-учебные заведения, в образо-
вательные организации системы Мвд россии 
и в образовательные учреждения системы МЧс 
россии, росгвардии.

не стоит детям прививать исключительность 
нации, превосходство над другими, стоит дать 
детям правильный патриотизм, который будет 
заключаться в любви к родине, а не ненависти к 
остальным народам и нациям. необходимо при-
держиваться принципа, что воспитание патри-
отизма должна быть не только в учебном про-
цессе, а также внеклассных мероприятиях, также 
стоит осуществлять воспитание регулярно, на 
систематической основе. Мероприятия должны 
быть направлены на непосредственную актив-
ную деятельность детей, а не просто бездумное 
выслушивание тезисов. 

детям-сиротам следует дать знания и об 
истории россии и уважении к ней, к её вели-
ким героям, в том числе великой отечественной 
войны [5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 
24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 43; 
44; 46; 48; 49; 51]. Помимо этого, следует осу-
ществлять выездные волонтерские мероприятия, 
во время которых дети будут активно привлечены 
к помощи своим товарищам, своей родине, когда 
они не просто живут в государстве, а активно 
вовлечены в его строительство.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ КАК ПРИЗНАКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Рассматривается профессионализм в качестве признака предприни-
мательской деятельности, формулируются предложения о его законодательном закреплении 
в понятии предпринимательской деятельности. Анализируется соотношение понятия 
профессиональной деятельности и профессионализма.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессионализм; профессио-
нальная деятельность; признаки предпринимательской деятельности.

DYACHENKo o.M.

To THE quESTIoN oF PRoFESSIoNALISM  
AS A SIGN oF ENTREPRENEuRIAL ACTIVITY

The summary. The purpose of this article is to consider professionalism as a sign of 
entrepreneurial activity, to formulate a proposal for its legislative consolidation in the concept 
of entrepreneurial activity, the relationship between the concept of professional activity and 
professionalism.

Key words: entrepreneurial activity; professionalism; professional activity; signs of 
entrepreneurial activity.

Законодательное определение предпринима-
тельской деятельности содержится в статье 2 
Гражданского кодекса российской Федерации 
(далее – ГК рФ) и раскрывается путем перечис-
ления признаков ее осуществления как рисковой 
деятельности, имеющей четкую направленность 
на извлечение прибыли, носящую систематиче-
ский характер, ограниченную предметом ука-
занной деятельности (пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг) [1]. Условием осуществления такой 
деятельности является регистрации в качестве 
предпринимателя, за исключением случаев, когда 
такая регистрация не предусмотрена законом. 
При этом требование о регистрации не является 
обязательным для тех, кто планирует заниматься 

видами деятельности, доходы от которых обла-
гаются налогом на профессиональный доход, за 
исключением тех случаев, когда законодательство 
все же предусматривает получение специального 
статуса – индивидуального предпринимателя [3].

несмотря на то, что указанная норма была 
подвергнута изменению, новая редакция так и 
не содержит в себе закрепление требования про-
фессионализма при осуществлении такой дея-
тельности. возможно, имеющаяся позиция зако-
нодателя связана не с игнорированием, отрица-
нием указанного признака, а с тем, что сама дея-
тельность подразумевает данный признак в ее 
осуществлении.

в подтверждение позиции относительно 
наличия содержания профессионализма в 
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предпринимательстве, необходимо обратить вни-
мание на мнение одного из разработчиков ГК рФ 
А.Л. Маковского. в соответствии с ним законо-
датель «относится к предпринимателю как про-
фессионалу, как к тому, кто действует в обороте, 
знает больше и может больше, и с кого соответ-
ственно, должен быть больше спрос, чем с обыч-
ного гражданина» [10, стр. 86].

для рассмотрения категории профессиона-
лизма и предпринимательской деятельности целе-
сообразно определиться с используемым поня-
тийным аппаратом. в толковых словарях русского 
языка понятие профессионализм деятельности 
рассматривается как «занимающимися какие – н. 
делами как профессией» [11].

Безусловно, указанное не отражает специфику 
исследуемой категории применительно к пред-
принимательской деятельности, но раскрывает 
важный аспект – это наличие знаний и умений, 
позволяющей позиционировать выступление в 
деятельности. 

Профессионализм, по мнению Ю.А. Коно-
валова и с.А. Ярушевой, трактуется как «про-
дукт опыта отдельного индивида… характеризу-
ется: во-первых, знаниями и умениями в исполь-
зовании власти, в контроле производственного 
процесса; во-вторых, умениями и квалифика-
цией, используемых при выполнении основных 
функций, обеспечивающих работу предприятия, 
фирмы» [8, стр. 50-51]. Полагаем, что указан-
ный подход к профессионализму по своей содер-
жательной части узок, поскольку рассматривает 
профессионализм как продуктивную деятель-
ность, то есть деятельность уже осуществляется. 
однако, не учтено требование профессионализма, 
как допуск к определенным сферам, как усло-
вию для занятия деятельностью. в частности, 
для осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, соискатель лицен-
зии должен получить квалификационный атте-
стат, предоставляемый по итогам успешной сдачи 
квалификационного экзамена (ст. ст. 193, 202 
Жилищного кодекса российской Федерации) [2]. 

Аналогичные требования, в части подтвержде-
ния знаний квалификационным экзаменом пред-
усмотрено ст. 11 ФЗ «об аудиторской деятельно-
сти» [4]; ст. 21.2 ФЗ «об оценочной деятельно-
сти» (норма приведена применительно к оцен-
щикам осуществляющим оценочную деятель-
ность самостоятельно, занимаясь частной прак-
тикой) [6]. Причем, нельзя отрицать раскрытие 

профессионализма субъекта предприниматель-
ской деятельности при осуществлении такой дея-
тельности через призму требований, предъявля-
емых к результату такой деятельности. в част-
ности, требования к качеству продукции, работ, 
услуг, определяются, в том числе ФЗ «о техни-
ческом регулировании». [5] 

таким образом, под профессионализмом сле-
дует понимать систему знаний и умений, необхо-
димых для выполнения определенных функций, 
работ, услуг, и в последующим опыт их приме-
нения, а также оценка соответствия результата 
деятельности установленным и (или) ожидае-
мым требованиям.

А.Я. Курбатов рассматривает предпринима-
тельскую деятельность как «деятельность, осу-
ществляемую на профессиональной основе, т.е. 
людьми, имеющими определенную квалифика-
цию или информацию, необходимую для при-
нятия и реализации решений; по определенным 
правилам и методикам; с соблюдением опреде-
ленных требований к результатам» [9, стр. 5].

в свою очередь важно разграничивать про-
фессионализм и деятельность, осуществляемую 
на профессиональной основе (профессиональную 
деятельность), что имеет значение, в том числе 
для правового последствия ее осуществления.

в настоящее время, на законодательном 
уровне, выделяется тенденция, направленная 
на разграничение понятий предприниматель-
ской деятельности и профессиональной деятель-
ности, что является положительным аспектом, 
поскольку рассматриваемые понятия по основа-
ниям возникновения, субъектному составу, пра-
вовому регулированию не идентичны.

в частности, статья 3 ФЗ «об оценочной дея-
тельности» определяет оценочную деятельность 
как профессиональную, при этом в статье 4 уста-
навливает требование, в соответствии с которым 
оценщик может осуществлять оценочную дея-
тельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой, а также на основании трудового дого-
вора между оценщиком и юридическим лицом. 

таким образом, выделяя формы осущест-
вления оценочной деятельности законодатель, 
исходя из определения такой деятельности и 
субъектного состава ее осуществления, разграни-
чил деятельность на профессиональную и пред-
принимательскую. разграничение видов профес-
сиональной и предпринимательской деятельно-
сти характерно и для налоговых правоотношений. 
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Форма осуществления профессиональной дея-
тельности допускает, в том числе, при ее осу-
ществлении заключение трудового договора, не 
требует получения статуса предпринимателя, 
и цель такой деятельности может не отождест-
вляться с извлечением выгоды.

Профессионализм осуществления предприни-
мательской деятельности является положитель-
ным элементов, стимулирующим не только субъ-
екта быть готовым к ее осуществлению с точки 
зрения подготовки теоретических и практиче-
ских навыков и умений, но и фактором нераз-
рывно связанным с конечной целью такой дея-
тельности – извлечение прибыли. с точки зрения 
права, получение прибыли или убытков в резуль-
тате осуществления деятельности не является 
квалифицирующим такую деятельность призна-
ком, важна направленность на результат, а не 
сам результат. При этом фактором, направленно-
сти на требуемый результат является професси-
онализм ее осуществления. Профессионализм, 
как один из элементов статуса предпринимателя 
способен привлечь как контрагентов предприни-
мательских отношений, так и граждан к вступле-
нию в данные отношения. Признак профессио-
нализма является не ограничительным барьером 
в занятии предпринимательской деятельностью, 
а стимулирующим фактором ее осуществления.

Практика закрепления профессионализма осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти находит отражение и в зарубежном законо-
дательстве. так, анализируя зарубежный опыт 
подхода к профессионализму участников пред-
принимательских отношений, следует отметить, 
что ст. 1 торгового кодекса Франции определяет: 
«Коммерсантами являются лица, которые совер-
шают торговые сделки в процессе осуществле-
ния своей обычной профессии». Аналогичная по 
содержательному характеру норма содержится и 
в законодательстве Германии (пар. 1 Германского 
торгового уложения).

Как отмечено в информации Конституционного 
суда рФ «Конституционно-правовая защита пред-
принимательства: актуальные аспекты (на основе 
решений Конституционного суда российской 
Федерации 2018 – 2020 годов)» – «…при реа-
лизации конституционного права на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской, иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (статья 34 
Конституции рФ) недопустимы отрицание или 
умаление иных прав и свобод. для обеспечения 
этого требования, являющегося фундаменталь-
ным публичным интересом, законодатель вправе 
осуществлять регулирование рыночных отноше-
ний, предъявляя конкретные требования к субъ-
ектам экономической деятельности [7].

таким образом, дополнительные требования к 
предпринимателю не являются сдерживающим, 
обременительным фактором, а критерием соот-
ветствия и возможности ее осуществления, про-
фессионализма участника отношений. 

рассматриваемое понятие при осуществлении 
предпринимательской деятельности, как было 
сказано выше, уже имеет законодательное закре-
пление по своей содержательной части в нормах, 
предусматривающих требования к субъектам ее 
осуществления, как условиям допуска к занятию 
видом деятельности, так и к требованиям относи-
тельно результата такой деятельности.

таким образом, легализация в статье 2 ГК 
рФ, категории профессионализма осуществле-
ния предпринимательской деятельности, явля-
ется констатацией уже закрепленных норм, имеет 
собирательное начало и призвано к стимулиро-
ванию качества деятельности предпринимателя 
и направленности на сам результат это деятель-
ности – извлечение прибыли. используемая зако-
нодателем терминология, по нашему мнению, 
должна отражать содержательную часть, осу-
ществляемую деятельности, при этом признак 
профессионализма является наиболее важным. 
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важнейшим условием, обеспечивающим 
могущество и развитие нашей страны как сво-
бодного государства, является формирование у 
граждан, прежде всего у молодежи, высокого 
патриотического сознания, верности отечеству, 
гражданскому долгу, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. Патриотизм – 
понятие не абстрактное. Без воспитания у моло-
дежи чувства патриотизма, гражданственности 
как важнейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, формирования у нее осново-
полагающих ценностных ориентиров, готовно-
сти к активному социальному позиционирова-
нию в обществе, высокой ответственности и дис-
циплинированности, государство не может кон-
структивно развиваться. Упрочение социального 
государства, которое в россии является консти-
туционной ценностью [5; 6; 8; 13; 18; 19; 21; 25; 
29; 7, стр. 130-163], выступает важной задачей 
нашей власти и гражданского общества.

и сегодня, в столь непростое для нашей 

великой страны время, мы всё чаще задумы-
ваемся о воспитании патриотизма среди моло-
дёжи. По нашему мнению, один из самых острых 
аспектов данном вопросе – укрепление героики. 

в словаре русского языка под редак-
цией А.П. евгеньевой «Героика» определяется 
как «Героическое содержание, героическая сто-
рона чего-либо» [47, стр. 65]. одно из современ-
ных определений понятия «Героика»: «Героика 
– художественный приём, применяемый для при-
дания значительного превосходства персонажей 
над обычным человеком» [38]. в то же время 
героика – это качество человека, понуждающее 
его во что бы ни стало совершить нужный посту-
пок или принять правильное решение. 

ещё герой советского союза, заслужен-
ный военный летчик российской Федерации, 
генерал-полковник авиации н.т. Антошкин с 
достоинством утверждал, что ни в одном госу-
дарстве мира, ни у одного народа, населяющего 
нашу планету, никогда не было и не будет такого 
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количества подвигов, сколько было совершено 
сыновьями и дочерями нашей отчизны, став-
шими Героями отечества [24, стр. 314]. Герой 
советского союза был убежден в том, что про-
явленный героизм, совершенный подвиг, как 
высшее проявление истинного патриотизма, 
всегда были и остаются национальным досто-
янием россии, что, несомненно, поможет моло-
дежи лучше осознать правоту справедливого 
дела, за которое боролись, отдавали свои жизни, 
но в итоге всегда побеждали многие поколения 
наших соотечественников, и стать достойными 
продолжателями их неувядаемых героических 
традиций. 

Героизму советских людей в годы великой 
отечественной воны посвящены многие книги 
и художественные фильмы. издавались и изда-
ются мемуары участников [2; 15; 22; 23; 26; 27; 
28; 31; 33; 34; 35; 54], публикации о них [3; 4; 
10; 11; 12; 14; 17; 20; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 45; 
50; 51; 53], исследования об использовании геро-
изма в суровые годы испытаний для воспитания 
патриотизма российских граждан в наши дни [1; 
9; 43; 46; 49].

воспитание патриотизма молодежи на приме-
рах героических поступков, совершенных солда-
тами и офицерами, осуществлялось и в импера-
торской россии, и в ссср. так, например, патри-
отическое воспитание в военных учебных заве-
дениях российской империи осуществлялось 
посредством погружения обучающихся в особую 
культурную среду, способную вызвать у них гор-
дость за то, что они являются русскими и служат 
русскому государству. Это достигалось путем 
украшения помещений учебных заведений пор-
третами героев полководцев. в кадетских корпу-
сах могли быть организованы музеи. реликвии 
учебных заведений всегда располагались на 
видных местах и особо почитались всеми [48, 
стр. 12]. особое значение придавалось знаме-
нам, без которых не проводилось принятие при-
сяги, не проходило празднование государствен-
ных и православных праздников, памятных дат.

в ссср при учебных заведениях открыва-
лись комнаты боевой славы, организовывались 
встречи с ветеранами, посещение мест боев и 
гибели героев, организовывались «тимуровские 
отряды» для помощи ветеранам и семьям погиб-
ших героев. все эти формы и методы необхо-
димо применять и сейчас. особенно важно для 
обучающихся военных учебных заведений знать 

о подвигах выпускников их учебных заведений 
и героев тех родов войск, в которых проходит 
их служба. 

в своей работе мы хотим поговорить как раз 
о таких людях, ставших для нас всех настоя-
щими героями, совершивших великие поступки 
и деяния. расскажем о героях войск националь-
ной гвардии российской Федерации – участни-
ках специальной военной операции на Украине.

офицер спецназа росгвардии полковник с. 
р. Хайрудинов руководил действиями подчинен-
ных, которые выполняли задачи на особо опас-
ном направлении с самого начала специальной 
военной операции в Харьковской области. в ходе 
ожесточенных боев росгвардейцы под его коман-
дованием неоднократно прорывали оборону про-
тивника, в результате освободили 5 населенных 
пунктов, уничтожили более 300 боевиков нацио-
налистических формирований, захватили различ-
ные трофеи, включая оружие и военную технику 
[52]. также спецназовцы росгвардии под коман-
дованием полковника с. р. Хайрудинова органи-
зовали охрану маршрутов для безопасного дви-
жения воинских колонн и доставки гуманитарной 
помощи на освобожденные территории.

офицер соБр росгвардии капитан полиции 
А. исаков в составе штурмовой группы в числе 
первых вошел в захваченное боевиками здание 
и, вызвав огонь на себя, подавил огневые точки 
противника. в ходе боя уничтожил пятерых 
националистов [39]. несмотря на тяжелое ране-
ние, остался на занятой позиции и удерживал ее 
до подхода основных сил.

офицер росгвардии старший лейтенант 
е. Марченко, рискуя жизнью, отразил нападе-
ние диверсионно-разведывательной группы укра-
инских националистов, обстрелявших огневые 
позиции и пункт временной дислокации подраз-
деления. Благодаря умелым и слаженным дей-
ствиям минометчиков под командованием стар-
шего лейтенанта е. Марченко боевики понесли 
большие потери как в живой силе, так и в боевой 
технике – была уничтожена бандгруппа нацио-
налистов и чуть позже – несколько реактивных 
систем залпового огня противника [39].

офицер оМон росгвардии старший лейте-
нант полиции с. Карепов находился в составе 
подразделения, которое выдвигалось в район 
выполнения боевой задачи. в ходе марша воин-
ская колонна подверглась нападению нацио-
налистических формирований. спецназовец 
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росгвардии незамедлительно организовал отра-
жение вражеской атаки и прикрывал выход лич-
ного состава из-под огня. Благодаря решитель-
ным действиям офицера росгвардии удалось 
сохранить жизни боевых товарищей. Указом 
Президента рФ за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении служебного долга, 
офицер росгвардии старший лейтенант полиции 
с. Карепов награжден медалью «За отвагу» [39].

Более того, спустя 80 лет героические подвиги 
российских солдат повторяют истории советских 
бойцов времён великой отечественной войны.

Александр Потапов – офицер спецназа 
росгвардии, Герой россии посмертно. 30 августа 
2022 года вооружённые силы Украины обстре-
ляли город изюм. Более 20 ракет упали на жилые 
дома, когда наша колонна росгвардейцев возвра-
щалась с задания. Бойцы бросились эвакуировать 
жителей в очередной прилет. старший лейтенант 
Потапов закрыл от осколков двоих гражданских. 
его раны оказались смертельны. росгвардия 
спасла 30 человек [30].

Звание Героя ссср за аналогичный подвиг 
получил Александр Мамкин. Летчик проводил 
операцию по эвакуации детей из Полоцкого дет-
ского дома. на р-5 он выполнил 8 ночных рейсов, 

а 11 апреля должен был вывезти 13 человек: 10 
детей и воспитательницу, а также двух тяжело-
раненых партизан. немецкие зенитки попали в 
двигатель и ранили пилота в голову [32]. в тлею-
щей одежде Мамкин дотянул машину до Красной 
армии и посадил самолет на лед озера Болныря. 
спустя шесть дней герой скончался, но спас всех 
своих пассажиров.

нельзя не упомянуть нашего земляка – вели-
кого человека, ставшего для российских граж-
дан настоящим образцом для подражания 
– Фёдора Захаровича Бабаёва – командира отряда 
росгвардии, который погиб 14 октября 2022 года, 
спасая сослуживцев и подчиненных. Указом 
Президента российской Федерации посмертно 
награжден вторым орденом Мужества [16]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что воен-
нослужащие и будущие офицеры войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации свято 
чтят память своих товарищей, проявивших столь 
высокий уровень морально-волевых качеств. для 
военнослужащих и сотрудников росгвардии они 
являются настоящим примером и образцом пове-
дения. Можно однозначно сказать, что именно 
благодаря таким людям мы можем воспитывать 
подрастающее поколение правильно!
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ:  
ОТ КОНЦЕПТА К КОНСТРУКТУ

Аннотация. Проблемам профилактики преступлений посвящены сотни публикаций, 
многие из которых представляют теоретическую, так и практическую ценность. Исследования 
преступлений происходит в разных направлениях от уголовного права и криминологии 
до философии и социологии права, юридической конфликтологии и т.д. В данной статье 
предпринята попытка проанализировать историю системы профилактики преступлений 
сквозь призму социально-философской модели концепт – конструкт. Исследование института 
профилактики преступлений с точки зрения социально-философского дискурса приближает 
к познанию анализируемого явления, способствует раскрытию сущности его элементов. 
Практическое значение работы состоит в использовании модели, которая ранее не применялась 
при исследовании уголовно-правовой и криминологической доктрины. 

Ключевые слова: профилактика преступлений; модель концепт-конструкт; криминология; 
преступление; уголовное право; социология; философия.
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CRIME PREVENTIoN: FRoM CoNCEPT To DESIGN

The summary. Hundreds of publications are devoted to the problems of crime prevention, 
many of which are of theoretical and practical value. The research of crimes takes place in 
different directions from criminal law and criminology to the philosophy and sociology of law, legal 
conflictology, etc. This article attempts to analyze the history of the crime prevention system through 
the prism of the socio-philosophical concept-construct model. The study of the institute of crime 
prevention from the point of view of socio-philosophical discourse brings closer to the knowledge of 
the analyzed phenomenon, contributes to the disclosure of the essence of its elements. The practical 
significance of the work lies in the use of a model that has not previously been used in the study of 
criminal law and criminological doctrine.

Key words: crime prevention; concept construct model; criminology; crime; criminal law; 
sociology; philosophy.

Профилактика преступности – система, состо-
ящая из многих элементов. ее потенциал может 
раскрываться в философских дискурсах о сво-
боде [33; 39; 76], доктринальной аксиологии [26; 
70; 71; 73], в формате превенции преступлений 
[45; 74], в нормотворческих функциях органов 
публичной власти и пр. изучению этой системы 
посвящено много исследований разного формата: 
от международных научных конгрессов и дис-
сертаций на соискание ученой степени до пар-
ламентских слушаний, опросов общественного 
мнения, телевизионных передач и конференций. 
Появление новых подходов к изучению ответ-
ственности за совершение преступления всегда 
представляет интерес не только теоретический 
– такие исследования имеют большое практи-
ческое значение. в данной работе мы предла-
гаем анализ института профилактики преступ-
ности в проекции модели концепт-конструкт. Эта 
модель, хорошо известная социологам и фило-
софам, в пространстве права рассматривалась 
лишь в единичных исследованиях [6; 7; 8; 9; 10]. 
Уголовно-правовых исследований в этом направ-
лении на сегодняшний день нет. вместе с тем 
анализ эволюции, ограничивающей свободу уго-
ловной ответственности от концептуального при-
нятия необходимости ее установления до реали-
зации в форме конструкта, представляется весьма 
интересным.

исследования уголовно-правовых и кримино-
логических проблем сформировали значительное 
научное наследие в виде теоретических основ 
профилактики преступлений. они отражены в 
монографиях, комментариях, учебниках, которые 
востребованы в юридической науке и правопри-
менительной практике. для уголовно-правовой 
доктрины основа понимания правовой природы 
преступления предопределяется отношением к 
нему как к акту человеческого поведения опреде-
ленного психофизическим единством, имеющим 
не только внешнюю форму проявления, выража-
ющимся в деянии лица, вызывающем измене-
ния в окружающей действительности, но и субъ-
ективное, психическое содержание. сложность 
преступления как социального явления обосно-
вывает понимание необходимости формирова-
ния системы мер, препятствующих его соверше-
нию. такие меры имеют тысячелетнюю историю. 
издавна во многих странах борьбы с преступни-
ками, являлась одним из показателей эффектив-
ности власти. власть, определяя запреты, преду-
сматривала наказание за их нарушение, вплоть до 
самых жестких. При этом баланс между допусти-
мой свободой человеческого поведения и необхо-
димостью обеспечения защиты интересов других 
лиц, начинаясь в плоскости философских дискус-
сий, трансформировал и приспосабливал созна-
ние людей к пониманию установления границ, 
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за пределами которых свобода перестает суще-
ствовать. Философское обоснование превентив-
ности защиты социально-защищаемых ценно-
стей позволил перевести эти отношения в пра-
вовую плоскость.

Презентуя наше понимание эволюции 
концептуально-конструктивного познания 
социально-философского научного знания в пло-
скость правового осмысления, хотелось бы отме-
тить, что востребованность философских подхо-
дов к юридическим исследованиям подчас имеет 
большой налет софистики, что приводит к воль-
ному толкованию. термины, вырванные из кон-
текста, также нуждаются в уточнении прежде, 
чем они будут институализированы в право-
вых категориях. Это происходит довольно часто, 
например, категория – социальный конструкт в 
дискуссиях социально-правовой направленно-
сти нередко используется в интуитивном зна-
чении. При этом контекстно социальный кон-
структ отформатирован социальной феноменоло-
гией Бергера и Лукмана [4], постмодернистской 
критикой социологии и акторно-сетевой теорией 
Латура [59]. то есть, все не так просто, но на 
площадках ток-шоу «эксперты» социальным кон-
структом называют нечто вымышленное, приду-
манное. с одной стороны, действительно можно 
определять «государство» (право, справедливость 
и т.д.) как социальный конструкт, но это вовсе не 
означает как иллюзорность «права», так и то, что 
оно исключительно субъективно. 

Право на самом деле достаточно сложно и 
противоречиво, о чем мы не раз писали [18; 19; 
20; 23; 27; 28; 31; 40; 72; 75; 81; 85; 86]. в нем, 
как и в других сложных социальных явлениях 
имеется много субъективного и объективного, 
нравственного и безнравственного. например, 
как написал А.А. Гусейнов, проблема соотноше-
ния нравственности и права – одна из постоян-
ных и центральных проблем философии права. 
Как показывает общий обзор теоретических и 
литературных опытов, она больше интересовала 
юристов, чем философов (этиков). данная про-
блема была и в значительной мере до настоящего 
времени остается одной из ключевых в теории 
права [13, стр. 357]. вместе с тем мы видим, что 
ведущего современного российского специалиста 
по этике вопросы разграничения морали и права 
тоже интересовали. 

о том, что право и правосудие далеко не 
всегда справедливы, хорошо показал в своих 

исследованиях М.и. Клеандров. он задался 
вопросом: какова сегодня оценка нашим обще-
ством справедливости механизма правосудия? 
социологические опросы показали, что положе-
ние дел в этой сфере в последнее время можно 
посчитать удручающим, более того, ухудшаю-
щимся [11, стр. 190-194; 30, стр. 189-198; 42, 
стр. 9]. на сложность поставленных вопросов 
обращали внимание и в учебниках по филосо-
фии права и судейской этике [79; 81]. 

Прежде чем рассмотреть систему профилак-
тики преступности в интерпретации понятий 
концепт-конструкт важно обозначить, в каком 
значении они будут использованы в данной 
статье.

Концепты не рождаются «готовыми» [15, 
стр. 7]. в процесс их конструирования вовлека-
ются идеи, фиксирующие взгляды на анализиру-
емые объекты. они создают определенный срез 
знания, понятийным ядром которого можно счи-
тать концепцию, в которой отражены и свойства 
объекта, и отношение к нему субъекта научного 
поиска. Концептуализация, объединяя термины, 
закономерности, теории и модели исследования, 
преобразует идею в элемент любой науки. При 
этом, как все понимаем, для наук гуманитарного 
цикла это особенно важно, так как концепт не 
имея четкого форматирования легко размывается. 
отсутствие жестких границ зачастую не предпо-
лагает возможности сохранения концепта в его 
изначальном виде. и именно трансформируясь в 
конструкт, концептуальная идея получает шанс 
объективного закрепления.

Конструкты, создаваемые разными концеп-
тами, например, формируясь в результате перево-
дов иностранных текстов или аранжировок музы-
кальных произведений имеют ценность, обуслов-
ленную первоначальной исходной идеей. вместе 
с тем, концепт, «раскрываясь» в конструкте, обе-
спечивает его переход на эмпирический уро-
вень познания. Концепт как первичная функция 
в математике через производные – конструкты, 
репрезентируется. Модель концепт-конструкт в 
рамках теоретического знания определяет вкус 
его риторики, выявляет релевантные сферы при-
менения и способы влияния на иные концепту-
альные идеи.

Концепт создает фрагменты в социологиче-
ских, психологических и философских конструк-
тах. в парадигмах постструктуралистской фило-
софии, например в номадологии Ж. делеза и Ф. 
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Гваттари концепт определяется как системосо-
зидающий элемент [15]. он отражает объектив-
ную социальную реальность, в том чисел и пра-
вовую [3; 67; 68; 69], пройдя путь от правила 
(на основе которого формировались суждения, 
оценки, структурировались эмпирические мате-
риалы) до элемента научного знания (или науч-
ной теории). 

Любой концепт формируется на основе много-
вековой традиции. исключением можно считать 
концепты, которые находятся в начальном пери-
оде становления и потому сохраняют, по мнению 
современных исследователей, в частности, Жиля 
делёза, авторскую подпись [15]. в последние 
годы все чаще системосозидающие элементы 
модели концепт-конструкт выполняют функции 
организации научного знания. 

Как точно заметил в.с. степин, «сегодня уже 
не нужно доказывать, что наука в своем познава-
тельном движении постоянно резонирует с раз-
витием других областей культуры (искусства, 
философии, религии, обыденного сознания и 
т.д.). Ближе всего к ней всегда была философия. 
строго говоря: понятие теоретическое, которое 
ассоциируется с наукой в собственном смысле 
слова, во многом принадлежит философии. 
Между этими двумя различными типами теорети-
ческого существует не только генетическая связь. 
Философское знание и в развитой науке активно 
участвует в становлении новых научных теорий 
и научных картин мира, опосредуя их включение 
в поток культурной трансляции. в свою очередь, 
после конституирования науки как автономной 
формы познания, философия испытала на себе 
ее огромное влияние. образцы научного рассу-
ждения в новоевропейской традиции длитель-
ное время служили идеалом для многих фило-
софских школ» [78, стр. 15]. идеи в.с. степина 
нам и другим ученым всегда были близки [21; 22; 
24; 25; 29; 32; 34; 35; 82]. 

идея ограничения свободы для человека, 
совершившего преступление, в качестве фило-
софского концепта на протяжении многих сто-
летий создавала базу для ее закрепления в виде 
конструкта – установления уголовно-правового 
запрета и ответственности за его нарушение [60; 
61]. на определенном этапе она стала частью 
криминологии как специфических социологиче-
ских знаний. Кратко напомним ее историю. 

Первые  исследования ,  по священные 
систематическому анализу преступности, 

проводились в рамках социологической школы 
уголовного права. об этом писали такие 
ученые как М.н. Гернет, П.и. Люблинский, 
М.П. Чубинский, и.Я. Фойницкий, Х.М. Чарыхов 
и др. одним из первых ученых, предложивших 
исследовать причины преступности, был профес-
сор Московского университета М.в. духовской, 
который видел главную причину преступле-
ний в недостатках социальной системы [84, 
стр. 77]. дальнейшим развитием социологи-
ческой школы стало образование в ее рамках 
т.н. «левого крыла» (М.н. Гернет, М.М. исаев, 
н.н. Полянский), представители которого счи-
тали, что «только на основе диалектического 
метода можно дать адекватное теоретическое 
описание преступности» [84, стр. 77]. в рамках 
данного подхода исследователи старались учесть 
помимо сугубо социальных аспектов преступно-
сти также и экономические факторы, способные 
повлиять на поведение индивида.

в ранний советский период интерес к иссле-
дованию причин преступности сохранился. А в 
условиях новой социальной реальности можно 
сказать, что даже упрочился ввиду того, что в 
соответствии с новой идеологической концеп-
цией преступность считалась уделом капитали-
стических обществ и рассматривалась как про-
явление их несовершенной природы. Поэтому ее 
изучение могло помочь лучше понять недостатки 
данных обществ для более эффективной органи-
зации классовой борьбы в период диктатуры про-
летариата в советской россии.

в 1925 г. по инициативе Главного управле-
ния местами заключения нКвд рсФср был 
создан Государственный институт по изучению 
преступности и преступника при нКвд рсФср. 
руководителем института был назначен началь-
ник ГУМЗ е.Г. Ширвиндт. структура новой орга-
низации отражала намерение ее создателей орга-
низовать единый центр изучения преступности 
в стране, который объединил бы в себе совер-
шенно разных специалистов. именно поэтому 
внутри института были созданы социально-
экономическая, пенитенциарная, биопсихологи-
ческая и криминалистическая секции. Помимо 
того, институт имел рад филиалов – кабинетов 
по изучению преступности, которые находились 
в Москве, Ленинграде, саратове и ростове-на-
дону. для целей института в Москве было также 
создано Экспериментальное пенитенциарное 
отделение [80, стр. 38-46].
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Помимо нКвд к работе института были 
привлечены многие научные и правительствен-
ные организации рсФср, такие как, напри-
мер: наркомюст, наркомздрав, наркомпрос, 
институт судебной экспертизы им. сербского, 
Биохимический институт, Антропологический 
и Психологический институт, Педологическая 
школа и санаторий, институт педологии и 
дефектологии и др. Кадровую основу учрежде-
ния составили ученые-правоведы М.н. Гернет, 
А.н. трайнин, А.А. Пионтковский, М.М. исаев, 
А.А. Герцензон, психиатры Ю.Ю. Бехтерев, 
П.Б. Ганнушкин и др. [80, стр. 38-46].

некоторые специалисты полагают, что идея 
объединить в одной организации научные и прак-
тические интересы разных по своим задачам и 
характеру деятельности учреждений была неу-
дачной, что в дальнейшем дало повод для мас-
сированной критики деятельности учрежде-
ния. ситуацию также осложняло соперничество 
сотрудников института, которые были выходцами 
из нКвд и нКЮ. наиболее серьёзные разногла-
сия наблюдались по вопросу разработки проекта 
нового Уголовного кодекса, работа над которым 
велась в обоих ведомствах.

Поворотным моментом в истории института 
стала публикация статьи с.Я. Булатова «возрож-
дение Ломброзо в советской криминологии» [5], в 
которой он подверг критике работу Московского 
кабинета за приверженность антропологической 
школе криминалистики в ущерб социологиче-
ской. в частности, критике подверглись психиа-
тры А.М. раппопорт и е.К. Краснушкин, а также 
правовед А.А. Герцензон [12].

название статьи Булатова отсылает к иссле-
дованиям итальянского психиатра Ч. Ломброзо, 
ставшего основателем антропологической школы 
криминологии. согласно его учению, «преступ-
никами не становятся – преступниками рож-
даются, они обладают отчетливо различимыми 
физическими чертами (стигмами)» [84, стр. 73]. 
Ломброзо, как известно, была разработана спе-
циальная таблица признаков прирожденного пре-
ступника. 

однако несмотря на определенную популяр-
ность теории Ломброзо, сторонники которой 
встречаются и сегодня, она до сих пор не полу-
чила сколь-либо серьёзного научного обосно-
вания. оппонентами антропологического под-
хода являлись представители социологической 
школы, утверждающие, что преступность имеет 

социальную природу. так, по мнению акаде-
мика в.н. Кудрявцева, данная природа заклю-
чается в трех проявлениях: «по юридическому 
определению, историческому проявлению и 
своим результатам» [36, стр. 149]. он полагал, 
во-первых, что именно общество в лице законо-
дателя определяет, что следует считать преступ-
ным, а что нет. во-вторых, что историческое про-
исхождение преступности и преступлений под-
тверждает их социальный характер. в-третьих, 
социальная природа преступности проявляется 
в тех последствиях, которые наступают в резуль-
тате совершения преступлений. Причинам пре-
ступности он посвятил много исследований [46; 
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55], его поддержи-
вали коллеги и единомышленники [1; 17; 41; 56; 
57; 77], но были и те, кто выступал категориче-
ски против его позиции. Пожалуй. самым ярост-
ным противником в.н. Кудрявцева был профес-
сор и.с. ной из саратова [62; 63; 64; 65; 66], 
который наряду с социальными видел в преступ-
ности и биологические причины. У ноя также 
были свои отдельные сторонники и ученики [38], 
некоторые из них защитили кандидатские диссер-
тации. в последующем эта позиция нашла своих 
достаточно многочисленных последователей [2; 
16; 37; 44; 58; 83].

в рассматриваемый же исторический период 
после публикации статьи с.Я. Булатова в 
Коммунистической академии было организо-
вано ее обсуждение, в котором активное уча-
стие приняли сотрудники института. во время 
обсуждения подверглась острой критике работа 
сотрудников института, стоящих на антро-
пологических позициях, являющихся выход-
цами из нКвд. наиболее острая критика шла 
со стороны помощника Прокурора рсФср 
н.в. Крыленко. Постепенно спор начал приоб-
ретать все более ярко выраженный идеологиче-
ский окрас, поскольку антропологический подход 
противоречил доминировавшему марксистко-
ленинскому социально-экономическому подходу. 
в конечном итоге, подвергшиеся критике ученые 
были вынуждены признать свое поражение [43, 
стр. 189].

Параллельно с этим сотрудники нКЮ, поль-
зуясь моментом, усиливали давление на нКвд, 
опубликовав на страницах официального изда-
ния комиссариата «советская юстиция» серию 
статей, в которых обосновывалась необходимость 
ликвидации нКвд по причине концентрации в 
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ведомстве слишком большого количества пол-
номочий. в конце концов, нКЮ одержал верх 
и в соответствии с Постановлением ЦиК ссср 
и снК от 15.12.1930 «о ликвидации народных 
комиссариатов внутренних дел союзных респу-
блик и автономных республик» институт перешёл 
в ведение нКЮ, а в 1933 г. он был переименован 
в институт уголовной и исправительно-трудовой 
политики, сосредоточившись на изучении вопро-
сов практического характера. впоследствии, 
правда, один из главных инициаторов разгрома 
института н.в. Крыленко, ставший в 1931 г. 
наркомом юстиции рсФср, уже сам был под-
вергнут критике со стороны Прокурора ссср 
А.Я. вышинского, в 1938 г. репрессирован и рас-
стрелян [14, стр. 29-36].

После реорганизации Государственного инсти-
тута по изучению преступности и преступ-
ника, исследование природы и причин престу-
плений велось различными ведомствами само-
стоятельно и носило по большей степени прак-
тикоориентированный характер. некоторые 
бывшие сотрудники института (А.н. трайнин, 
е.К. Краснушкин, М.н. Гернет) продолжили свои 
исследования, их труды оставались востребован-
ными. однако в целом можно говорить, что в то 
время криминология как самостоятельная дисци-
плина если не исчезла, то перешла на полулегаль-
ное положение, что может быть объяснено фун-
даментальным противоречием между практиче-
ским изучением преступлений в ссср и марк-
систской концепцией преступности.

в условиях новой социальной реально-
сти требовалась новая идеологическая концеп-
ция, обусловливающая динамику преступности. 
отсутствие такой модели стало почти фатальным 

для советской криминологии в 1940-х —1950-х 
гг. ХХ в.

в начале 1960-х гг. была предложена пара-
дигма, в соответствии с которой причины 
преступности обуславливались несовершен-
ством природы капиталистических обществ. 
сформулированные положения специфики при-
чинности в антиобщественном поведении обу-
словили возможность дальнейших криминоло-
гических исследований. Это позволяет изучать 
механизм формирования личности преступника, 
ее основные характеристики, закономерности 
структуры и динамики преступности и ее основ-
ные причины

таким образом, наличие концептуальной идеи, 
обосновывающей причины динамики преступно-
сти предопределило продолжение научных иссле-
дований в этом направлении. вместе с тем, кон-
структ «причины совершения преступлений» в 
криминологической науке действует в рамках раз-
ного вида преступлений, но обобщающая модель 
не создана. Полагаем, что первым этапом форми-
рования парадигмы «причины совершения пре-
ступлений» должны стать концептуальные идеи, 
обосновывающие конструкт уголовно-правовых 
механизмов профилактики преступности.

Аргументы и подходы к вопросам противо-
стояния преступному поведению, изложенные в 
данной статье, очевидно могут быть полезны для 
обоснования дальнейших исследований вопросов 
криминологической проблематики. Авторы будут 
признательны за дискуссию, которая позволит 
обозначить другие интересные подходы к про-
блеме, от решения которой зависят обществен-
ный порядок и безопасность личности, обще-
ства, государства. 

Список литературы

1. Антонян Ю.М., Кудрявцев в.н., Эминов в.е. Личность преступника. – сПб.: Юридический центр Пресс, 
2004. – 364 с.

2. Бакин А.А. Криминологические и медико-биологические подходы к изучению криминальной агрессии // 
вестник академии экономической безопасности Мвд россии. – 2010. – № 4. – с. 26-33.

3. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология при-
чинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – 
(серия «наука и общество»).

4. Бергер П., Лукман т. социальное конструирование реальности. трактат по социологии знания. / Пер. 
е.д. руткевич. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.

5. Булатов с.Я. возрождение Ломброзо в советской криминологии // революция права. – 1929. – № 1 (январь 
– февраль). – с. 42-61.



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

117

6. виноградова е.в. Конституционные ценности-система без иерархии // Юридическая наука: история и совре-
менность – 2022, – № 3. – с. 78-82.

7. виноградова е.в. Публичная власть в россии: конструкт-концепт // Юридическая наука: история и совре-
менность  – 2022,  – № 11. – с. 46-59.

8. виноградова е.в., виноградова П.А. Укрепление конституционных гарантий поправками 2020 года в 
Конституцию российской Федерации – М.: Эдитус, 2020. – 200 с.

9. виноградова е.в., Захарцев с.и. Актуальные мысли о праве: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2023. – 
232 с.

10. виноградова е.в., Захарцев с.и., сальников в.П. Право, свобода, закон. Контрфорс // образование и право. 
– 2021. – № 9. – с. 30-35.

11. виноградова е.в., сальников в.П., Захарцев с.и. Правосудие для справедливости М.и. Клеандров. 
Правосудие и справедливость // Государство и право. – 2022. – № 8. – c. 190-194.

12. Герцензон А.А. новейшая биопсихологическая концепция криминологии // известия высших учебных заве-
дений. Правоведение. – 1968. – № 1. – с. 123-128.

13. Гусейнов А.А. Этика и культура. статьи, заметки, выступления, интервью / науч. ред. А.с. Запесоцкий. – 
сПб.: сПбГУП, 2020. – 784 с.

14. Гутман М.Ю., никулин А.Г., сальников в.П. К 220-летию министерства юстиции российской Федерации. 
народные комиссары юстиции рсФср и ссср (1917 – 1946 гг.) // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2021. – № 12. – с. 11-66.

15. делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. с. Зенкина. – сПб.: Алетейя, 1998. – 288 с.
16. донгак д.р. взаимосвязь социального и биологического факторов как причина преступного поведения лич-

ности // Молодой ученый. – 2022. – № 19 (414). – с. 259-260.
17. дубинин н.П., Карпец и.и., Кудрявцев в.н. Генетика, поведение, ответственность. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Политиздат, 1989. – 350,[1] с.
18. Захарцев с.и. наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной 

аспекты: Монография. – сПб.: издательский дом с-Петерб. гос. ун-та, издательство юридического факуль-
тета сПбГУ, 2011. – 264 с.

19. Захарцев с.и. некоторые проблемы теории и философии права: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – 
М.: норма, 2014. – 208 с. DoI 10.17513/np.468.

20. Захарцев с.и. Право: новые идеи и прочтения: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 440 с. DoI 
10.17513/np.453

21. Захарцев с.и. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 180-189.
22. Захарцев с.и., сальников в.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле 

современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 17-30.
23. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и 

современность. – 2015. – № 8. – с. 11-26.
24. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория права заметно отличается от интегральной (интегра-

тивной) теории // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 7. – с. 187-192.
25. Захарцев с.и., сальников в.П. о правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // российский 

журнал правовых исследований. – 2015. – № 2 (3). – с. 113-121.
26. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. 

– № 9. – с. 17-31.
27. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия и юридическая наука: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. 

– 424 с.
28. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. – 264 с.
29. Захарцев с.и., сальников в.П. Что такое право? вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: 

теория и практика. – 2015. – № 2 (40). – с.14-22.
30. Захарцев с.и. сальников в.П. Этические проблемы в юридической науке // Юридическая наука: история и 

современность. – 2015. – № 1. – с. 189-198.
31. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в ХХI веке: 

Монография. – М.: норма, 2015. – 400 с. DoI: 10.17513/np.469
32. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. Логос права: Парменид – Гегель – достоевский. К вопросу 

о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с. 
DoI 10.17513/np.467

33. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. свобода как конкретность идеи абсолютного добра в 
философии права достоевского // Мониторинг правоприменения. – 2020. – № 1. – с. 4-7.



118

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

34. Захарцев с.и., сальников в.П., Комаров с.А. достойная книга про выдающегося русского философа. 
рецензия-размышление на монографию «Хабриева т.Я., Черногор н.н. Будущее права. наследие акаде-
мика в.с. степина и юридическая наука. М., 2020. 176 с.» // теория государства и права. – 2021. – № 2 (22). 
– с. 204-212. DoI: 10.47905/MATgIp.2021.22.2.015.

35. Захарцев с.и., сальников в.П., Масленников д.в. творчество Парменида как источник познания логоса 
права // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 11. – с.181-186.

36. иванов А.А., Шагиева р.в. основной вопрос криминологии: взгляд сквозь призму истории // вестник 
Московского государственного областного университета. – серия: Юриспруденция. – 2017. – № 4. – с. 139–
155.

37. игнатов А.н. о биосоциальной природе преступности // вестник санкт-Петербургского ун-та: Право. – 
2016. – № 1. – с. 63-73.

38. игошев К.е. типология личности преступника и мотивация преступного поведения: Учебное пособие. – 
Горький: Горьковская высшая школа Мвд ссср, 1974. – 167 с

39. идея свободы. Право. Мораль (классическая и постклассическая философия права): монография / 
Ананских и.А., Грибов и.н., Захарцев с.и., Зорина н.в., исмагилов и.р., Клименко о.А., Лежнева о.Ю., 
Мазурин с.Ф., Маков Б.в., Масленников д.в., Мирзоев и.К., Петров и.А., Поливко е.А., Прокофьев К.Г., 
Пылева о.в., сальников в.П., сальников М.в., Чудин-Коган Ф.о.; под ред. с.и. Захарцева. – М.: 
Юрлитинформ, 2020. – 288 с.

40. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 
д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. Черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с. 

41. Казимирчук в.П., Кудрявцев в.н. современная социология права: Учебник для юридических факультетов 
и институтов. – М.: Юрист, 1995. – 125 с.

42. Клеандров М.и. Правосудие и справедливость: монография. – М.: норма: инФрА-М, 2022. – 364 с.
43. Клейменов М.П. Криминология в ссср // Федеративное государство: историко-правовой опыт и современ-

ные практики (к 100-летию образования ссср): материалы международной научно-практической конферен-
ции, омск, 20–22 октября 2022 г. – омск: омГУ им. Ф.М. достоевского, 2022. – с. 187–190.

44. Косарев в.н., Косарева Л.в., Макогон и.в. Проблема биологического и социального в личности преступ-
ника // современное право. – 2010. – № 10. – с. 113-116.

45. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс лекций / А.в. Баженов, в.н. Бурлаков, 
Г.н. Горшенков, в.М. егоршин, р.Ф. исмагилов, Г.Л. Касторский, е.А. Костыря, о.в. Лукичев, в.Г. Павлов, 
н.и. Пишигина, н.и. Превезенцев, К.т. ростов, в.П. сальников, Ф.Ю. сафин, и.Г. скурту, о.в. Харченко; 
под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – 224 с.

46. Кудрявцев в.н. Генезис преступления. опыт криминологического моделирования. – М.: Форум-инфра, 1998. 
– 214,[1] с.

47. Кудрявцев в.н. Закон, поступок, ответственность. – М.: наука, 1986. – 448 c.
48. Кудрявцев в.н. Лекции по криминологии. – М.: Юрист, 2005. – 188 с. : ил., табл.
49. Кудрявцев в.н. Популярная криминология. – М.: спарк, 1998. – 164 с.
50. Кудрявцев в.н. Право и поведение. – М.: Юридическая литература, 1978. – 191 с.
51. Кудрявцев в.н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: наука, 1982. – 287 с. : ил.
52. Кудрявцев в.н. Преступность и право переходного общества. – М.: Гардарики, 2002. – 237, [1] с. : ил., табл.
53. Кудрявцев в.н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного поведения). – М.: 

Юридическая литература, 1968. – 175 с. : черт.
54. Кудрявцев в.н. Причины правонарушений. – М.: наука, 1976. – 286 с.
55. Кудрявцев в.н. социальные деформации (Причины, механизмы и пути преодоления). – М.: иГП рАн, 1992. 

– 133 с. : ил.
56. Кудрявцев в.н., нерсесянц в.с., Кудрявцев Ю.в. социальные отклонения. введение в общую теорию. – М.: 

Юридическая литература. 1984. – 320 с.
57. Кудрявцев в.н., Эминов в.е. Причины преступности в россии. Криминологический анализ. – М.: норма, 

2006. – 110, [1] с.: схема, табл.
58. Ларин в.н. рецепция наследственной теории преступности // Правопорядок: история, теория, практика. – 

2019. – № 2 (21). – с. 113-119.
59. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. – М.: высшая школа экономики, 

2014. – 384 с.
60. наумов А.в. Преступление и наказание в истории россии: Монография. в 2-х ч. Ч. I. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2021. – 714 с.
61. наумов А.в. Преступление и наказание в истории россии: Монография. в 2-х ч. Ч. II. – 2-е изд., перераб. и 



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

119

доп. – М.: Проспект, 2021. – 640 с.
62. ной и.с. вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – саратов: саратовский гос. ун-т, 1962. 

– 156 с.
63. ной и. с. вопросы уголовного и исправительно-трудового права, уголовного процесса и криминалистики. 

– саратов: саратовский юридический институт им. д. и. Курского, 1969. – т. 16. – 226 с. – (Учёные запи-
ски).

64. ной и.с. Методологические проблемы советской криминологии. – саратов: саратовский ун-т, 1975. – 222 с.
65. ной и.с. сущность и функции уголовного наказания в советском государстве: политико-юридическое иссле-

дование. – саратов: сГУ, 1973. – 193 с.
66. ной и.с. теоретические вопросы лишения свободы. – саратов: сГУ, 1965. – 165 с.
67. оль П.А. Правовая реальность как социальный феномен и научная категория // Юридическая наука: исто-

рия и современность. – 2022. – № 9. – с. 184-193.
68. оль П.А. Правовая реальность: формально-содержательный анализ: Монография / Под ред. в.П. сальникова, 

р.А. ромашова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2005. – 187 с.
69. оль П.А., сальников М.в. Правосознание как форма отражения правовой реальности в контексте материа-

листической методологии // Юридическая наука: история и современность. – 2023. – № 1. – с.182-193.
70. романовская в.Б., Жданов П.с. К проблеме ценностного содержания современного права // российская юсти-

ция. – 2011. – № 6. – с. 47-50.
71. ромашов р.А., тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. научный журнал. 

– 2006. – № 1. – с. 7-14.
72. рохлин в.и., Захарцев с.и., Миронов М.А., стуканов А.П. институт реабилитации в российском законода-

тельстве: возникновение, развитие, понятие, перспективы / Под ред. в.и. рохлина. – сПб.: Юридический 
центр Пресс, 2007. – 409 с.

73. сальников в.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // вестник Балтийского феде-
рального университета им. и. Канта. – 2006. – № 9. – с. 6-15.

74. сальников в., Захарцев с. Преступления, которых могло не быть // Защита и безопасность. – 2020. – № 4(95). 
– с. 30-31.

75. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Прокофьев К.Г., Морозов А.и. Принцип суверенности 
государственно-правовой идеологии и философии права // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. – 
с. 170-178.

76. сальников в.П., степашин с.в., Янгол н.Г. свобода личности и чрезвычайное законодательство: Монография 
/ Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 464 с. – (серия: «Безопасность чело-
века и общества»).

77. социальные отклонения / Кудрявцев в.н., Бородин с.в., нерсесянц в.с., Кудрявцев Ю.в. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юрид. лит., 1989. – 365,[1] с.

78. степин в.с. теоретическое знание. – М.: Прогресс-традиция, 2000. – 744 с.
79. судейская этика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / и.и. Аминов, К.Г. дедюхин, с.и. Захарцев, А.н. Павлухин, н.д 
Эриашвили; под ред. н.д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-дАнА, 2023. – 255 с.

80. Ульянов М.в. состояние криминологии на рубеже 1920–1930 гг. // genesis: исторические исследования. – 
2019. – № 10. – с. 38–46.

81. Философия права: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция», 
«Философия» / А.Л. Золкин, с.и. Захарцев, А.д. иоселиани, А.и. Клименко, Ф.М. Мустафаев, в.и. Попов, 
К.А. раков, н.д. Эриашвили; под науч. ред. А.Л. Золкина; под общ. ред. А.и. Клименко, А.д. иоселиани. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-дАнА, 2023. – 431 с.

82. Хабриева т.Я., Черногор н.н. Будущее права. наследие академика в.с. степина и юридическая наука. – М.: 
российская академия наук; институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации; инФрА-М, 2020. – 176 с.

83. Шатов с.А., сотникова с.с. взаимодействие социальных и биологических факторов при формировании 
причин преступного поведения // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 2. – с. 99-101.

84. Эминов в.е. история науки криминологии // lex Russica (русский закон). – 2009. – т. 1. – № 9. – с. 72–82.
85. Zakhartsev S.I., Maslennikov D.V., Salnikov V.p. The logos of law: parmenides – hegel – Dostoevsky. The 

Speculative and logical foundations of the Metaphysics of law. – london: Europe books. 2021. – 450 p.
86. Zakhartsev S.I., Salnikov V.p. The philosophy of law and legal Science. Newcastle upon Tyne: cambridge Scholars 

publishing, 2018. – 270 p.



120

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

АБАЗЕХОВА Зарема Измаиловна, 
аспирант кафедры экономических и финансовых 
расследований высшей школы государственного 
аудита Московского государственного универси-
тета им. М.в. Ломоносова (г. Москва, россия)
E-mail: t.zarema2013@yandex.ru

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ 
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с криминалистической характеристикой 
незаконной игорной деятельности в сети «Интернет». Анализируются различные точки зрения 
криминалистов по данному вопросу. На основе изучения имеющихся в криминалистической 
литературе точек зрения предлагаются элементы, подлежащие включению в структуру 
криминалистической характеристики таких преступлений.

Ключевые слова: азартные игры; криминалистическая характеристика; методика 
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FoRENSIC CHARACTERISTICS oF ILLEGAL oNLINE GAMBLING

The summary. The article deals with issues related to the criminalistics of illegal gambling 
activities on the Internet. Different points of view of criminalists on this issue are considered. Based 
on analysis of the views available in the criminalistics literature the author of the article proposes 
the elements to be included in the structure of the criminalistics of such crimes.

Key words: gambling; forensic characteristics; investigative methodology; identity of the 
offender; online casino.

Криминалистическая характеристика престу-
пления относится к числу научных категорий, 
которые являются наиболее дискуссионными в 
криминалистике. не выработано по сей день еди-
ного определения, однако основываясь на изучен-
ных общих теоретических положениях, а также 
на изученных уголовных делах о незаконной 
организации и проведении азартных игр в сети 
интернет, считаем возможным перейти к рас-
смотрению криминалистической характеристики 
преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК рФ 
[10, стр. 455-456]. несмотря на то, что данная 
статья и для науки, и для правоприменительной 
практики остаётся достаточно новой, доктриналь-
ные разработки в части ее криминалистической 
характеристики уже ведутся.

А.в. Бутырская считает, что в структуру 

криминалистической характеристики организа-
ции и проведения незаконной игровой деятель-
ности входят такие элементы: типичные данные 
о личности организатора азартных игр; лиц, про-
водящих азартные игры; механизм преступления; 
данные об особенностях обстановки рассматри-
ваемого преступления (время, место, иные усло-
вия) и механизма следообразования. из которых 
определяющим элементом является личность 
организатора незаконных азартных игр, так как 
от этого зависят «время, место и способы орга-
низации и проведения запрещенной игорной дея-
тельности, масштаб, структура созданной им пре-
ступной группы, в том числе в организованной 
форме, система управления игорной деятельно-
стью» [5, стр. 125].

о.в. Усенко указывает, что криминалисти- 
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ческая характеристика организации незаконной 
игорной деятельности включает в себя: сведе-
ния о способе совершения преступления, лично-
сти преступников и игроков, а также обстановке, 
способствующей совершению преступления [17, 
стр. 9]. основным же элементом автор считает 
способ совершения преступления.

очевидно, что позиции двух исследовате-
лей различаются только по вопросу определе-
ния основного элемента криминалистической 
характеристики незаконной игорной деятельно-
сти. изучение же судебной практики показывает, 
что сама сущность данного преступления приво-
дит к тому, что преступники совершают однотип-
ные действия при подготовке, непосредственном 
совершении преступления и сокрытии следов 
совершения преступления.

так, например, А.р. Бадалян и н.А. силкина 
вступили в предварительный сговор между собой 
с целью организации и проведения азартных игр 
с использованием сети «интернет». Подыскали 
нежилое помещение; приобрели компьютеры в 
сборе; необходимую мебель; наняли персонал, 
который должен был встречать клиентов, полу-
чать у них денежные средства; наняли охранни-
ков, которые должны были осуществлять функ-
ции по поддержанию порядка в игорном зале; 
продумали и предприняли меры по конспира-
ции своей деятельности; обеспечивали игровой 
клуб водой, спиртными напитками, продуктами, 
необходимыми для игроков; решили вопросы о 
порядке выплаты выигрышей и распределении 
доходов между собой; установили размер денеж-
ного вознаграждения, которое подлежало выплате 
обслуживающему персоналу [14].

По аналогичной схеме были совершены и 
все остальные преступления, предусмотренные 
ст. 171.2 УК рФ по изученным нами уголовным 
делам. Четко выделялись подготовительный этап 
и этап непосредственного совершения преступле-
ния. стоит обратить внимание на такую особен-
ность: сокрытие преступление начинается уже на 
подготовительном этапе.

на подготовительном этапе совершаются сле-
дующие действия: разработка плана соверше-
ния преступления; распределение ролей между 
организаторами преступной деятельности, в том 
случае, если их несколько; в некоторых случаях 
постановка на налоговый учет в качестве инди-
видуального предпринимателя; приискание поме-
щения для организации и проведения азартных 

игр (по всем изученным уголовным делам); 
заключение договора аренды данного помеще-
ния (по всем изученным уголовным делам); в 
некоторых случаях заключение договора аренды 
земельного участника, на котором располагается 
здание; приобретение компьютеров и необходи-
мого программного обеспечения, подключение к 
сети «интернет»; приобретение столов, стульев и 
иной мебели; подбор обслуживающего персонала 
(администраторы игорного зала, IT-специалисты; 
охранники); установление видеонаблюдение; при-
обретение воды, спиртных напитков, продуктов 
питания; разработка мер конспирации; создание 
клиентской базы игроков, склонных к азартным 
играм в сети «интернет».

непосредственное совершение преступле-
ния связано с совершением таких действий, как: 
допуск клиентов в салон; в ряде случаев проверка 
личности клиента; инструктаж о порядке выхода 
в сеть и правилах игры; прием ставок; выплата 
вознаграждения; техническое обслуживание ком-
пьютеров; инкассирование денег и передача их 
организаторам игорного бизнеса и т.д.

сокрытие следов совершенного преступления 
связано с такими действиями, как: маскировка 
игорного заведения под спортбар, интернет-кафе 
и т. п.; постановка на налоговый учет и заклю-
чения договора аренды лицом, не являющимся 
членом преступной группы и неосведомленном 
о подлинном характере деятельности знакомого, 
по просьбе которого были осуществлены указан-
ные выше действия; установка видеонаблюде-
ния снаружи салона; установка металлических 
дверей; использование клиентских баз; проверка 
личности клиентов; инструктаж работников о 
том, чтобы в случае появления сотрудников поли-
ции и постановки вопроса о владельце заведения, 
отвечали, что «не знают собственника», «начали 
работать лишь вчера», «работают не по трудо-
вому договору, а по ученическому»; ввод под-
ставного лица в качестве директора заведения, 
инструктаж работников о том, что на вопросы 
о владельце заведения, называли данные этого 
лица; выплата выигрышей не в игровом зале и 
наличными, а в ином месте или безналичными; 
дата взятки сотрудникам полиции за непроведе-
ние проверочных мероприятий.

изучение способа совершения преступления 
дает возможность сделать вывод о типичных 
следах, которые образуются в процессе преступ-
ной деятельности и впоследствии, при условии 
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их соответствующего процессуального оформ-
ления, могут быть использованы в доказывании.

исходя из действий, совершаемых преступ-
никами при организации и проведении неза-
конной игорной деятельности, интересующим 
нас источником источником письменных дока-
зательств, являются данные о подключении 
сети «интернет» (договоры на предоставление 
доступа, справки от провайдеров и тд.)

так, многочисленные документы, свидетель-
ствующие о причастности к организации и про-
ведению незаконных азартных игр с использо-
ванием сети интернет были обнаружены при 
обыске у подозреваемого ещенко, создавшего 
организованную преступную группу, которая 
занималась незаконной игорной деятельностью 
[13]. в качестве вещественных доказательств по 
данным делам судами признаются: системные 
блоки, мониторы, моноблоки, клавиатуры, мыши, 
ноутбуки, маршрутизаторы (роутеры), материаль-
ные носители с записями с камер видеонаблюде-
ния, мобильные телефоны, содержащие клиент-
ские списки и др.

Применительно к субъекту совершения пре-
ступления следует отметить, что рассматрива-
емое преступление носит групповой характер, 
чаще всего совершается группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной груп-
пой лиц.

Преступления совершались в организованных 
преступных группировках, количество участни-
ков в которых варьировалось от 2 до 10 чело-
век. однако в судебной практике так же име-
ются случаи привлечения к уголовной ответ-
ственности одного лица, то есть преступление 
не носило группового характера. При этом, среди 
участников выделялись: организаторы престу-
пления, а также лица, привлеченные организато-
рами к участию в преступной группе (админи-
страторы игорных залов; охранники, специали-
сты по обслуживанию технических устройств, 
используемых для азартных игр в сети интернет).

в качестве организаторов по делам о неза-
конных организации и проведению азартных 
игр обычно выступают 2–3 человека. К их функ-
циям относятся подбор участников группы, пла-
нирование преступной деятельности; прииска-
ние помещения, обеспечение подключения его к 
интернет-ресурсам; подбор участников группы, 
приобретение необходимого оборудования, общее 
руководство работой игровых заведений, сбор и 

распределение между участниками группы пре-
ступных доходов.

в более, чем 90% случаев организаторами по 
делам о рассматриваемых преступлениях высту-
пают лица мужского пола в возрасте от 30 до 45 
лет, граждане российской Федерации. высшее 
образование имеют 37%, среднее специальное – 
30%, среднее 27% лиц, занимающихся органи-
зацией незаконной игорной деятельности; 58% 
имели постоянное место работы, 32% выполняли 
по месту работы руководящие функции. ранее 
судимым являются 21% организаторов незакон-
ных азартных игр, при этом рецидив имеет место 
практически в 10% случаев. среди женщин-
организаторов незаконных азартных игр трудоу-
строены были почти 60%, замужем были около 
50%, у всех женщин-организаторов были несо-
вершеннолетние дети [6].

Помимо непосредственных участников орга-
низации и проведения незаконной игорной дея-
тельности, по делам данной категории имеются 
пособники, в качестве таковых выступают вла-
дельцы помещений, в которых осуществляется 
незаконная преступная деятельность, сдавшие 
это помещение в аренду, заведомо зная о незакон-
ном характере деятельности, организуемой арен-
даторами. однако, исходя из диспозиции ст. 171.2 
УК рФ не исключается организация и проведе-
ние незаконных азартных игр непосредственно 
в сети интернет без оборудования отдельного 
помещения. в этой ситуации лицо, которое хочет 
принять участие в азартной игре, может, исполь-
зуя любое устройство (системный блок с мони-
тором, ноутбук, планшет, смартфон) зарегистри-
роваться на сайте онлайн казино и начать игру. 
основной причиной этого считаем неготовность 
оперативных и следственных подразделений к 
работе с онлайн технологиями, а также проблемы 
с юрисдикцией.

так, например, в настоящее время в сети 
интернет достаточно в поисковой строке набрать 
выражение «онлайн казино», чтобы получить 
информацию об организации и проведении 
подобных. По статистическому анализу Яндекса, 
запросы «казино онлайн, online casino, azino777» 
в месяц превышают цифру в 4 млн. например, 
владелец казино «вулкан» не скрывает, что зани-
мается организацией и проведением азартных 
игр непосредственно в сети интернет, указывает 
данные действующей лицензии, которая выдана 
министерством юстиции Кюрасао, где данный 
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вид деятельности не запрещен. таким образом, 
владельцы онлайн казино, осуществляющие орга-
низацию и проведение азартных игр, не могут 
быть привлечены к ответственности, так как 
занимаются легальной деятельностью.

выше мы уже указывали, что в число струк-
турных элементов криминалистической характе-
ристики организации и проведения незаконных 
азартных игр в сети интернет включают и лич-
ность игроков. однако, изучение уголовных дел 
показало, что личность игроков не оказывает 
сколь-либо заметного влияния на процесс совер-
шения преступления, сами они по делу высту-
пают в качестве свидетелей. объясняется это тем, 
что в соответствии со ст. 73 УПК рФ обязатель-
ному изучению подлежит лишь личность обви-
няемого, а также еще и тем, что участие в дея-
тельности игорного заведения в качестве игрока 
ни криминализовано, ни является администра-
тивным правонарушением. не исключено, что 
в будущем законодатель обратит внимание на 
данный пробел, поскольку комплексная борьба 
с любым негативным социальным явлением 
должна вестись не только с позиций устранения 
предложения, но и ликвидации спроса на него. 
во всяком случае, на это ориентирует теория и 
методология восполнения пробелов в праве [7; 
12; 15].

в процессе расследования не устанавлива-
ется такое обстоятельство, как наличие у игроков 

игровой зависимости. тем не менее, полагаем, 
что типичные данные о личности обычных игро-
ков и лиц, страдающих игровой зависимостью, 
следует включать в структуру криминалистиче-
ской характеристики. на первоначальном этапе 
расследования, в условиях дефицита времени 
и отсутствии возможности изучить личность 
лиц, подлежащих допросу в качестве свидете-
лей, знание их типичных черт поможет следова-
телю выбрать оптимальные тактические приемы 
допроса, производства иных следственных дей-
ствий, оказывать серьезное воздействие на пре-
дотвращение данных преступлений в последую-
щем [16; 18].

суммируя изложенное, полагаем возможным 
дать определение криминалистической характе-
ристики незаконных организации и проведения 
азартных игр: представляет собой вероятност-
ную модель преступной деятельности, включаю-
щую описание таких криминалистически значи-
мых признаков, как способ и обстановка совер-
шения преступления, типичные следы, личность 
преступника и лиц, занимающихся азартными 
играми, в том числе игроманов, дающая основа-
ние для выдвижения типичных версий, определе-
ния направлений поиска преступников, использу-
емая для организации расследования на первона-
чальном этапе и выбора наиболее оптимальных 
тактических приемов производства следствен-
ных действий.
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Аннотация. Материал посвящен выходу в свет нового учебника Уголовно-процессуальное 
право (уголовный процесс), подготовленного коллективом авторов под общей редакцией 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации генерала юстиции Российской 
Федерации А.И. Бастрыкина.

Ключевые слова: уголовный процесс; уголовно-процессуальной право; уголовное судо-
производство; досудебное производство по уголовным делам; учебник.

KASHIRIN R.M.

CRIMINAL PRoCEDuRE LAw – THE BASIS oF A LAwYER'S KNowLEDGE: 
a review of a new edition – Criminal procedure law (criminal procedure): textbook / 
Ed. ed. doc. legal Sciences, Professor A.I. Bastrykin; scientific ed.: dr. legal Sciences, 

Professor I.A. Antonov and Dr. legal Sciences, Professor V.P. Sal’nikov. –  
St. Petersburg: Fund «university», 2023.

The summary. The material is devoted to the publication of a new textbook Criminal Procedure 
Law (Criminal Procedure), prepared by a team of authors under the general editorship of the Chairman 
of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer 
of the Russian Federation, General of Justice of the Russian Federation A.I. Bastrykin.

Key words: criminal process; criminal procedure law; criminal justice; pre-trial proceedings 
in criminal cases; textbook.

Уголовный процесс является одной из базо-
вых юридических дисциплин, составляющих 
основу государственного образовательного стан-
дарта в сфере юриспруденции. При этом именно 
глубокие знания в сфере уголовного судопро-
изводства отличают дознавателя, следователя, 
прокурора, судью, адвоката от представителей 
иных юридических профессий. Поэтому вышед-
ший в свет в 2023 году учебник «Уголовно-
процессуальное право (уголовный процесс)», 

подготовленный коллективом авторов под общей 
редакцией Председателя следственного комитета 
российской Федерации доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного юриста россий-
ской Федерации генерала юстиции российской 
Федерации А.и. Бастрыкина, предназначен, 
прежде всего, для них [2].

Профессионализм и научная компетент-
ность авторского коллектива не вызывает сомне-
ний, учебник представляет собой комплексное 
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исследование уголовно-процессуальных пра-
воотношений. Материал учебника основан на 
положениях новейшего законодательства, дости-
жениях науки и правоприменительной прак-
тики производства по уголовным делам; особое 
внимание на его страницах уделено судебной 
практике (включая решения Конституционного 
суда российской Федерации, верховного суда 
российской Федерации, европейского суда по 
правам человека).

Базовый курс содержит все темы, преду-
смотренные учебной программой дисциплины 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный 
процесс)» для высших учебных заведений юри-
дического профиля. 

в современных условиях развития россий-
ского общества и государства подготовка спе-
циалистов в рассматриваемой сфере правоотно-
шений нуждается в выработке фундаменталь-
ного юридического мышления, позволяющего 
выпускникам высших учебных заведений, стал-
киваясь с вызовами ХХI века, принимать реше-
ния в строгом соответствии с законом [1]. важно 
не только наделить их определенными специаль-
ными знаниями, но выработать у них соответ-
ствующие навыки и умения в соответствующей 
профессиональной области, а главное – сфор-
мировать необходимые компетенции, на что и 
направлен материал учебника. о полноте данной 
работы указывают 6 разделов, раскрывающие в 
36 главах все позиции современного Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации.

несмотря на то, что учебник, в первую оче-
редь, рассчитан на студентов юридических 
вузов, он будет полезен и практикующим юри-
стам, которые хотели бы систематизировать 
свои знания с учетом новелл процессуаль-
ного законодательства, увидеть современную 
систему уголовно-процессуального права россии. 
изучение учебной дисциплины «Уголовно-
процессуальное право (уголовный процесс)», 
основываясь на представленном читателю изда-
нии, обеспечит приобретение выпускником тео-
ретических, познавательных и практических ком-
понентов своей будущей профессиональной дея-
тельности, поможет формированию высококва-
лифицированного специалиста.

Хотелось бы выделить стиль изложения книги. 
Как представляется, материал в ней легко усва-
ивается. информация подается отдельными 
частями, каждая из которых следует одна за 

другой и располагается в логической последова-
тельности. Каждая глава находится на том месте, 
где она должна находиться для того, чтобы посте-
пенно вводить интересующихся в курс дела и 
заставить их не отрываться от книги, чтобы у 
читателей возникло желание читать и читать про-
изведение и получать необходимую информацию.

Значимость для науки и практики представ-
ленного учебника обусловлена следующими 
моментами:

- во-первых, в нем подчеркивается особая 
важность и актуальность формирования 
(прежде всего у будущих юристов) устой-
чивого правосознания, ориентированного 
на законность в уголовно-процессуальной 
деятельности, на защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защиту личности 
от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод;

- во-вторых, в учебнике подчеркивается 
живой характер уголовного процесса, 
например: в Главе 30 «Производство о при-
менении принудительных мер медицин-
ского характера» ярко выделена и доста-
точно подробно раскрыта межпредметная 
связь уголовного процесса и судебной пси-
хиатрии; в Главе 34 «реабилитация» рас-
крыта межпредметная связь с конститу-
ционным и гражданским правом россии; 
Глава 35 «Международное сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства» под-
черкивает устойчивое встраивание отече-
ственного уголовного процесса в систему 
международного процессуального права и 
возникающих правоотношений.

Заслуживает внимания качественный анализ и 
использование в тексте учебника результатов пра-
воприменительной практики Конституционного 
суда рФ относительно института присяжных 
заседателей. Авторы абсолютно верно указы-
вают, что суд с участием присяжных заседателей 
является усложненной формой судебного разби-
рательства. За счет особой процедуры рассмотре-
ния уголовного дела, предусмотренной главой 42 
УПК рФ, обеспечиваются повышенные гарантии 
обеспечения прав лиц, вовлеченных в уголовный 
процесс. Кроме того, путем участия в такой про-
цедуре граждане имеют возможность реализовать 
свое право на участие в отправлении правосудия. 
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в качестве существенного шага развития работы 
института присяжных заседателей в уголовном 
судопроизводстве отмечается наличие у несо-
вершеннолетних права на рассмотрение их дел с 
участием присяжных заседателей, если престу-
пление было совершено ими в соучастии вместе 
со взрослыми лицами, а те заявили ходатайства о 
рассмотрении их дела судом с участием присяж-
ных заседателей и уголовное дело не представля-
ется возможным выделить в отдельное производ-
ство. Положительное решение Конституционным 
судом рФ по этому вопросу было принято и в 
отношении женщин, а также лиц старше 65лет.

в то же время, как представляется, авторам 
учебника при подготовке следующего издания 
учебника требуется обратить внимание на ряд 
аспектов.

так, учебник не достаточно полно раскры-
вает правовые позиции проведения ряда след-
ственных действий, направленных на поиск дока-
зательств по уголовному делу, но связанных с 
ограничением конституционных прав человека. 
в частности, Глава 17 «следственные или иные 
процессуальные действия», раскрывая судебный 
порядок получения разрешения на производство 
следственного или иного процессуального дей-
ствия, не содержит в себе исследования фун-
даментальных позиций норм международного 
права, а именно ч. 1 ст. 17 Международного пакта 
о гражданских и политических правах (Принят 
16.12.1966 резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
оон), ч. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (Заключена в г. риме 
04.11.1950), в том числе при проведении неот-
ложного обыска в жилище. независимо от того, 
что в настоящее время позиции европейского 
суда по правам человека (далее – есПЧ) не 
являются составной частью правовой системы 
россии, не принимать их во внимание в рамках 
образовательного процесса считаю недопусти-
мым.

раскрывая содержание судебного порядка 
получения разрешения на производство след-
ственного действия (обыск в жилище), следовало 
бы отразить тот факт, что результаты первич-
ных следственных действий (предшествующие 
обыску в жилище и предоставляемые следовате-
лем в суд) должны обладать свойствами: относи-
мости, достаточности и допустимости, поскольку 
они (результаты) ложатся в основу юридической 

мотивировки и обоснования постановления суда 
о необходимости проведения обыска в жилище. 

согласно сложившейся судебной практике, 
для организации проведения обыска в жилище 
требуются надлежащие предварительные данные, 
свидетельствующие о преступной деятельности 
лица, в отношении которого планируется прове-
сти обыск. Эти данные должны быть указаны в 
постановление на обыск в жилище. 

в этой связи верховным судом рФ неодно-
кратно указывалось, что следователь должен 
располагать достаточными и допустимыми дан-
ными указывающим на то, что материалы, под-
тверждающие наличие оснований для производ-
ства следственного действия имеются (см. п.1 
Постановления Пленума верховного суда рФ 
от 01.06.2017 № 19 «о практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конститу-
ционных прав граждан (статья 165 УПК рФ)».

на необходимость следователю/суду иметь 
достаточные юридические основания для огра-
ничения прав на охрану жилища, уважать права 
жильцов при организации проведения обыска в 
квартире указывает и европейский суд по правам 
человека в своих решениях, имеющих безуслов-
ную юридическую силу.

например, в Постановлении есПЧ от 
07.06.2007 «дело «смирнов (Smirnov) против 
российской Федерации» (жалоба № 71362/01)» 
судом указано, что: «47. Постановление об 
обыске было составлено в исключительно общих 
формулировках, ссылалось, не уточняя, на «пред-
меты и документы, представляющие интерес 
для уголовного дела № 7806», без ограничений. В 
постановлении не содержалось никаких сведений 
о продолжающемся расследовании, цели обыска 
или причин, по которым полагалось, что в квар-
тире заявителя можно будет добыть доказа-
тельства какого-либо правонарушения …»

в Постановлении есПЧ от 04.02.2020 «дело 
«Круглов и другие (Kruglovandothers) против 
россии» (жалоба № 11264/04» отмечается: «127. 
В судебных ордерах на обыск, где они были 
выданы, указывалось, что материалы, пред-
ставленные по уголовным делам, давали доста-
точные основания полагать, что документы 
или предметы, имеющие отношение к расследо-
ванию, могут находиться в помещениях заяви-
телей... Однако они «ордера» не объяснили, что 
это были за материалы и на каких основаниях 
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основывалось предположение о том, что соот-
ветствующие доказательства могут быть 
найдены в помещениях, подлежащих обыску)... 
Судебные ордера на обыск были составлены в 
очень широких выражениях, что давало следова-
телям неограниченную свободу действий в отно-
шении того, как проводить обыски. Согласно 
судебной практике Суда, ордера на обыск 
должны быть составлены, насколько это прак-
тически возможно, таким образом, чтобы их 
воздействие оставалось в разумных пределах». 

в целях формирования у обучаемых профес-
сиональных компетенций и для полноты содер-
жания Главы 17, следовало бы отразить в ней тот 
факт, что сторона обвинения и суды должны быть 
способны продемонстрировать на любой стадии, 
что они обладают достаточными основаниями 
для ограничения человека в правах, как следствие 
– эти основания должны были быть расписаны в 
описательно-мотивировочной части постановле-
ния об обыске.

обращает на себя внимание тот факт, что 
текст Главы 17 учебника не раскрывает содержа-
ние ч. 3 ст. 55 Конституции рФ, а ведь именно 
эта конституционная норма закрепляет цели и 
основания ограничения судом конституцион-
ных прав человека. о необходимости следо-
вателю/суду отражать в своем постановлении 
цели вмешательства в жилище и личную жизнь 
указано в Постановление есПЧ от 18.05.2010 
«дело «Кеннеди (Kennedy) против соединенного 
Королевства» (жалоба № 26839/05)»: «п.130. 
Любое вмешательство может быть оправдано в 

соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции, 
если оно соответствует законодательству, пре-
следует одну или несколько законных целей, на 
которые имеются ссылки в пункте 2 статьи 
8 Конвенции, и является необходимым в демо-
кратическом обществе для достижения любой 
такой цели».

Конституция российской Федерации устанав-
ливает тот факт, что россия – это правовое госу-
дарство, где соблюдение и защита прав чело-
века и гражданина – обязанность государства, 
а каждый гражданин обладает всеми правами 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, которые являются непо-
средственно действующими, гарантируются госу-
дарством, защищены судом. наличие в тексте 
учебника анализа ч. 3 ст. 55 Конституции рФ 
с учетом международных подходов к ограниче-
нию прав граждан качественно дополнило бы 
его содержания. 

При этом, конечно, содержание всех норма-
тивных актов, регламентирующих уголовно-
процессуальную деятельность, а тем более всю 
судебно-следственную практику изложить в 
рамках одного учебника достаточно сложно, 
в связи с чем нами приветствуется обширный 
список литературы, изучение которого, несо-
мненно, восполнит все пробелы знаний студента 
и практикующего юриста.

в целом же следует отметить достойный вклад 
авторов учебника «Уголовно-процессуальное 
право (уголовный процесс)» в развитие отече-
ственной науки и образовательной деятельности.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В последние годы транснациональные экономические преступления 
стали вызывать все больший интерес у правоохранительных органов по причине оказания 
деструктивного воздействия на экономику нашей страны, подрыв финансовой безопасности. 
Транснациональная экономическая преступность представляет собой криминализированную 
экономическую деятельность, которая осуществляется на территории нескольких 
государств, или последствия преступления затрагивают не одно государство. В данной 
статье рассматривается законодательное регулирование транснациональной экономической 
преступности Российской Федерации, и ее международное сотрудничество, направленное 
на борьбу с данным видом преступлений. Также определены наиболее распространенные 
экономические преступления, имеющие транснациональный характер, к ним можно отнести 
киберпреступность и отмывание (легализацию) денежных средств, полученных преступным 
путем. В рамках международного сотрудничества рассматривается деятельность 
межправительственной организации ФАТФ, целью которой является установление 
международных стандартов, направленных на эффективное применение правовых, 
нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных 
преступным путем, угрожающие целостности финансовой системы, как мировой, так и 
российской. Приводятся статистические данные ФАТФ, а также Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по количеству совершенных экономических преступлений 
за период с 2020 по 2022 гг. В целом, статья представляет собой комплексный обзор 
транснациональной экономической преступности как угрозы финансовой безопасности страны, 
а также международного сотрудничества, направленного на борьбу с транснациональными 
экономическими правонарушениями. 

Ключевые слова: транснациональная экономическая преступность; киберпреступность; 
отмывание денежных средств, полученных преступным путем; международное сотрудничество; 
правоохранительные органы. 
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The summary. In recent years, transnational economic crimes have become of increasing 
interest to law enforcement agencies because of their destructive impact on the economy of our country, 
undermining financial security. Transnational economic crime is a criminalized economic activity, 
which is carried out on the territory of several states, or the consequences of the crime affect more 
than one state. This article examines the legislative regulation of transnational economic crime of the 
Russian Federation, and its international cooperation aimed at combating this type of crime. The most 
widespread economic crimes of transnational character are also defined, cybercrime and laundering 
(legalization) of money gained by criminal means can be referred to them. The activities of FATF 
intergovernmental organization, which aims to establish international standards aimed at effective 
application of legal, regulatory and operational measures against money laundering, threatening the 
integrity of both the global and Russian financial systems, are considered within the framework of 
international cooperation. Statistical data of the FATF, as well as the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation on the number of economic crimes committed during the period from 2020 
to 2022 are given. Overall, the article provides a comprehensive overview of transnational economic 
crime as a threat to the country's financial security, as well as international cooperation aimed at 
combating transnational economic offenses.

Key words: transnational economic crime; cybercrime; money laundering; international 
cooperation; law enforcement agencies.

в настоящее время противодействие эконо-
мической преступности приобрело транснаци-
ональный характер, что воздействует на миро-
вой правопорядок. Криминальная экономическая 
среда активно развивается на межгосударствен-
ном уровне, что выступает угрозой финансовой 
безопасности не только нашей страны, но и миро-
вой финансовой системы.

долгое время транснациональные экономиче-
ские преступления не привлекали особого вни-
мания, но интерес правоохранительных орга-
нов последние годы увеличился, так как данный 
вид преступности стал набирать обороты, уве-
личилось количество преступлений, которые 
перешли за региональные и национальные гра-
ницы. Глобализация также стала толчком раз-
вития транснациональной преступности в силу 
того, что экономическая, политическая, информа-
ционная интеграция происходила быстрыми тем-
пами, государства становятся взаимозависимыми 
друг от друга. Уровень взаимозависимости госу-
дарств достиг такого уровня, что возникает новое 
явление – глобальная экономика. Процессы гло-
бализации способствуют количественным и каче-
ственным изменениям элементов национальных 
экономик, видоизменяет преступления, способ-
ствуя увеличению экономической преступности 
и нарушению законодательства одновременно 
нескольких государств [36; 4; 5; 6; 10; 27; 29; 34]. 

в соответствии с статистическими данными, 
предоставленными подразделениями различных 
стран, которые занимаются противодействием 
криминальной экономической деятельности 
можно сделать вывод, что определенные виды 
экономических преступлений имеют транснацио-
нальный характер. наиболее распространенными 
видами преступной экономической деятельности 
являются: 

- сокрытие прибыли;
- Уклонение от уплаты налогов;
- Ложное банкротство предприятий;
- Контрабанда;
- Коррупционная деятельность:
- отмывание денежных средств;
- Мошенничество со страховыми услугами; 
- Коррупция. 
Масштабность транснациональной экономиче-

ской преступности возможно снизить только при 
условии наличия в законодательстве понятия дан-
ного явления, определения основных элементов, 
признаков, свойств и форм проявления. 

определение термина «транснациональная 
экономическая преступность» нет ни в россий-
ском законодательстве, ни в международных офи-
циальных источниках, также оно отсутствует и 
в нормативных документах правоохранитель-
ных органов и в судебной практике. содержание 
данного понятия позволит определить причины 
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появления транснациональной экономической 
преступности, степень ее угрозы, позволит сфор-
мировать эффективные меры борьбы. 

в некоторых научных источниках термин 
«транснациональный» используется как передви-
жение финансовых потоков, информации, физи-
ческих объектов между границами государств. 
Проецируя данное значение на противоправную 
экономическую деятельность, можно предполо-
жить, что «транснациональная экономическая 
деятельность» понимается как криминализиро-
ванная экономическая деятельность, осущест-
вляемая на территории нескольких государств и 
последствия такой деятельности, затрагивают не 
одно государство. сложность заключается в том, 
что в каждом государстве различается законода-
тельство, функции правоохранительных органов, 
а в соответствии с этим расследование и борьба 
с транснациональными экономическими престу-
плениями. 

в соответствии с Конвенцией оон, которая 
была принята Генеральной Ассамблеей от 15 
ноября 2000 года, чтобы экономическое престу-
пление имело транснациональный масштаб оно 
должно обладать некоторыми признаками: 

-  Преступление должно затрагивать юрис-
дикцию двух и более стран;

-  Подготовка и руководство преступления 
может происходить в одной стране, а непо-
средственно, реализация в другой;

-  Преступление может быть совершенно в 
одном государстве, а его последствия рас-
пространяются на несколько государств; 

-  Лица, которые совершили экономическое 
преступление в одном государстве, также 
могут одновременно осуществлять пре-
ступную деятельность и в других государ-
ствах. 

в Конвенции особое внимание уделяется тому, 
что транснациональная преступная деятельность 
– это преступления, затрагивающие юрисдикцию 
двух и более государств, основными характери-
стиками которых является преследование корыст-
ных целей, тщательная подготовка перед совер-
шением преступления, развитая структура взаи-
модействия между участниками. 

Международные экономические отноше-
ния выступают средством совершения эконо-
мических преступлений. возникает необходи-
мость расследования этих преступлений, опре-
деления теоретико-методологической основы 

экономико-правового анализа соответствующей 
финансовой деятельности [7; 31; 32]. Главной 
особенностью транснациональный экономиче-
ской преступности является получение незакон-
ной выгоды, зачастую в денежном эквиваленте. К 
специфическим признакам международных эко-
номических нарушений можно отнести: 

- Глобальный масштаб;
- наличие эффективной структуры взаимо-

действия; 
- сходство структуры с легальным бизнесом;
- непрерывность функционирования; 
- Международные связи между преступными 

сообществами.
существует несколько видов транснациональ-

ной экономической преступности, а именно: 
- стихийная преступность совершается 

отдельными лицами или группами лиц, 
главной особенностью которой является 
эпизодический характер совершения пре-
ступлений. 

- Бизнес-преступления направлены на регу-
лярное получение прибыли посредством 
использования международного взаимо-
действия. данный вид преступлений может 
совершаться как отдельными лицами, так и 
группами лиц. 

данные преступления характеризуются функ-
циональностью, которая заключается в устой-
чивых взаимосвязях всех лиц, участвующих в 
деловом обороте, направленном на совершение 
экономического преступления; структурность, 
данные отношения имеют четкую структуру, 
определенные роли и функции в процессе взаи-
модействия; институциональность, которая обе-
спечивает определенные правила поведения всех 
участников.

в настоящее время широкое распростране-
ние получила киберпреступность, которая может 
нанести вред любой отрасли экономики [11; 12; 
13; 18; 24; 25; 39; 40]. «в юридической литера-
туре определением киберпреступления высту-
пает преступная деятельность, совершение кото-
рой направлено на неправомерное использова-
ние компьютера, компьютерной сети или сете-
вого устройства. субъектами киберпреступлений 
выступают хакеры, отдельные лица или организа-
ции. объектами посягательства выступает личная 
информация пользователей сети и принадлежа-
щие им денежные средства, хранящиеся на элек-
тронных носителях, смартфонах и персональных 
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компьютерах» [37]. Киберпреступность позво-
ляет получать финансовую выгоду посред-
ством использования технических устройств. 
использованию данного вида преступлений спо-
собствует прогрессивное научно-техническое раз-
витие, экономическое состояние страны, слож-
ность отслеживания данного вида преступле-
ний, особенно на транснациональном уровне. 
наиболее частыми преступления в киберпро-
странстве являются информационные атаки, 
кражи денежных средств и информации, а также 
сделки, связанные с торговлей оружием и нарко-
тиков. стоит отметить, что в Уголовном кодексе 
российской Федерации не определено понятие 
«киберпреступность». 

в соответствии со статистическими дан-
ными судебных и правоохранительных органов 
российской Федерации, в 2021 году со счетов 
российских банков было выведено преступ-
ным путем порядка 800 млн. руб., что в 1,5 раза 
больше по сравнению с 2020 годом; в 2020 году 
с банковских карт граждан украдено 550 млн. 
руб., а в 2021 году – 728 млн. руб. рост киберпре-
ступности закономерен в силу того, что методы, 
используемые злоумышленниками, совершен-
ствуются быстрее, чем способы защиты инфор-
мации. да и сама информация порой использу-
ется не во благо, а во вред человеку и обществу 
[8; 16; 17; 19; 26; 28; 30; 33; 35].

За последнее время во многих странах произо-
шел всплеск присоединений к Глобальной сети, 
причиной данного явления является экономиче-
ский кризис, рост разрыва в доходах различных 
слоев населения, снижение финансовой ликвид-
ности. Правоохранительные структуры считают, 
что наблюдаемый рост киберпреступности обу-
словлен новыми возможностями, которые исполь-
зуют частные лица для совершения преступлений 
с целью извлечения прибыли. 

таким образом, современное уголовное зако-
нодательство должно направить все силы на 
повышение эффективности возможных мер 
борьбы с киберпреступностью. «в вопросах 
противодействия и предупреждения преступ-
ности юридическим мерам отводится весомая 
роль ввиду того, что на них возложены почти 
вся область, включая процесс криминализации, 
международное сотрудничество, законотворче-
ский процесс и т.п.» [37].

в российском законодательстве регулирование 
киберпреступности осуществляется посредством 

статьи 28 УК рФ «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации», в которой закреплены 
основные общественные отношения, связан-
ные с компьютерной информацией. стоит отме-
тить, что правоохранительные органы и законот-
ворческая практика не успевают за развитием 
научно-технического развития, соответственно 
возникают сложности с своевременным выявле-
ние совершаемых преступлений, появляются все 
новые и новые виды, что в последствии порож-
дает проблемы с назначением уголовной ответ-
ственности. в уголовном законодательстве, как 
и в праве в целом, наблюдается отставание от 
возникших реалий [14; 15], кроме того, исследо-
ватели обращают внимание и на ситуацию, свя-
занную со «спящими законопроектами» [20; 21; 
22; 23].

основным видом транснациональной эко-
номической преступности является отмыва-
ние денежных средств, полученных преступ-
ным путем. в российской Федерации основ-
ным законодательным документом, направлен-
ным на противодействие отмыванию денежных 
средств, полученных преступным путем, является 
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «о 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», в котором глава 4 посвя-
щена международному сотрудничеству в сфере 
борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем. в соответствии 
со статьей 14 данного Федерального закона кон-
троль за исполнением осуществляет Генеральный 
прокурор российской Федерации [2]. 

в Уголовном кодексе российской Федерации 
в статьях 174 и 174.1 определен размер штраф-
ных санкций, предусмотренных за совершение 
незаконных финансовых операций и сделок с 
денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом, которые направлены на уста-
новление, изменение и прекращение, связанных 
с данными действиями гражданских прав и обя-
занностей. 

в статье 175 УК рФ «приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным 
путем», определяется какие деяния относятся к 
данному виду правонарушения и размер штраф-
ных санкций, срока ограничения свободы и срока 
принудительных работ в зависимости от тяжести, 
совершенного деяния. 

Активное развитие коммуникационных 
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технологий значительно облегчило формирова-
ние контактов участников организованной пре-
ступности, находящихся в различных странах 
и континентах. Переход банковских структур 
на электронную систему расчетов позволяет на 
международном уровне совершать криминаль-
ную экономическую деятельность, направлен-
ную на «отмывание денежных средств», полу-
ченных незаконным способом. Процесс «отмыва-
ния денежных средств» предполагает использова-
ние различных финансовых инструментов, зача-
стую применяется эффект наслоения операций, 
для достижения которого используется большое 
количество банковских счетов, которые открыты 
на различные физические и юридические лица. 
стоит обратить внимание, что часто счета откры-
ваются на «компании-прикрытия», которые для 
сокрытия своей деятельности используют широ-
кий набор должностей в различных учреждениях 
и ведомствах в различных странах, имеют связи 
с другими государствами, а также на «компании 
– призраки», это компании, которые фактически 
отсутствуют по зарегистрированному адресу.

основная проблема заключается в безгра-
ничных возможностях параллельной банков-
ской системы, которая позволяет беспроблемно 
отмывать доходы, полученные незаконным 
путем. Применяются банковские счета, которые 
не предполагают пополнение денежными сред-
ствами и их снятие, но благодаря таким счетам 
можно осуществлять переводы денежных средств 
между ними. К плюсам таких банковских карт 
можно отнести абсолютную анонимность, отсут-
ствие необходимости привлечения третьей сто-
роны для обеспечения передвижения денежных 
средств. денежные средства могут храниться 
на карте неограниченное количество времени, 
количество транзакций также неограниченно. 
опасность заключается в том, что проведение 
таких операций позволяет свободно перемещать 
любые суммы денежных средств между различ-
ными странами, а также совершение операций 
игнорирует законодательные требования к тради-
ционным видам переводов, что позволяет скры-
вать происхождение денежных средств, а также 
их дальнейшее передвижение. Меры борьбы для 
выявления такого вида финансовых махинаций 
дорогостоящие и малоэффективные. 

Зачастую используется схема, когда «грязные 
деньги», как правило, наличные, полученные в 
результате преступных экономических действий, 

пропускаются через банковскую систему, тем 
самым становятся «чистыми дохода», так как 
исключается возможность отслеживания откуда 
были получены денежные средства, придается 
видимость доходов, полученных законным спо-
собом. 

Финансово-банковская система является 
системой экономического обращения, кото-
рая в свою очередь регулирует и перераспреде-
ляет денежные потоки, обеспечивает осущест-
вление расчетов между экономическими субъ-
ектами, выдачу кредитов. Анализ правоохрани-
тельных органов выявил высокий уровень лега-
лизации денежных средств, полученных пре-
ступным путем в финансово-банковской сфере. 
транснациональных характер заключается в 
выведении денежных средств в оффшорные 
юрисдикции иностранных государств.

Межправительственная организация ФАтФ 
разрабатывает мировые стандарты и меры по 
борьбе с отмыванием денежных средств, полу-
ченных преступным путем. Группа разра-
ботки финансовых мер с отмыванием денежных 
средств была учреждена 1989 году при участии 
европейской комиссии в ходе Парижской встречи 
g7. российская Федерация стала членом ФАтФ 
в 2003 году. 

Задачами ФАтФ является: 
1) разработка рекомендаций по борьбе с 

отмыванием (легализацией) денежных 
средств, полученных преступным путем и 
контроль за исполнением этих рекоменда-
ций;

2) Проведение анализа в странах-участницах 
на соответствие национального законо-
дательства действующей международной 
практике, направленной на борьбу с отмы-
ванием денежных средств;

3) Контроль обстановки в странах, в которых 
наиболее благоприятная среда для осущест-
вления экономических криминальных пре-
ступлений, связанных с отмыванием денеж-
ных средств. 

 взаимодействие с отдельными странами 
осуществляется на основе регионального 
подхода, т. е. сотрудничество переходит в 
плоскость сотрудничества с региональными 
группами. 

4) Проведение регулярных конференций, 
семинаров, направленных на обсуж-
д е н и е  ф и н а н с о в ы х ,  ю р и д и ч е с к и х , 
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законодательные вопросов в области отмы-
вания денежных средств, полученных пре-
ступным путем. 

ФАтФ также поддерживает создание подраз-
делений финансовой разведки (ПФр) по всему 
миру для выявления использования финансовых 
систем для совершения экономических престу-
плений и обеспечения соблюдения законов по 
борьбе с финансовыми преступлениями.

в 2006 году была создана рабочая группа по 
оценке международного сотрудничества (IcRg). 
Министрами ФАтФ были определены стратеги-
ческие приоритеты на 2022-2024 год, к которым 
можно отнести: 

- снижение количества коррупционных и 
налоговых преступлений;

- активное использование новых цифровых 
технологий для лучшей борьбы с отмыва-
нием денег и террористическим финанси-
рованием.

в соответствии с годовым отчетом 2021-2022 
ФАтФ, страны-участницы добились огромного 
прогресса в технической области за счет соз-
дания и принятия широкого спектра законов и 
правил для осуществления более эффективной 
борьбы с отмыванием денежных средств. Это 
создало крепкую законодательную базу для наци-
ональных законодательств, чтобы «следовать за 
денежными средствами», которые подпитывают 
преступность и терроризм. 76% стран-участниц 
в настоящее время удовлетворительно выпол-
нили 40 рекомендаций ФАтФ. Это значительное 
улучшение технического соответствия по сравне-
нию с 2012 годом, в котором оно составило всего 
36%, что демонстрирует положительное влияние 
на процессы взаимной оценки и последующего 
наблюдения ФАтФ.

однако в отчете также подчеркивается, что 
многие страны по-прежнему сталкиваются с 
серьезными проблемами, связанными с рассле-
дованием крупных трансграничных преступлений 
и предотвращением использования подставных 
компаний, которые позволяют выводить денеж-
ные средства за рубеж. 

в 2003 году Группой по разработке финан-
совых мер по борьбе с отмыванием денежных 
средств был принят международных стандарт, 
способствующий предотвращению сокрытия 
информации о бенефициарной собственности 
компании. однако проведенный анализ показы-
вает, что продолжается широкое распространение 

злоупотребления собственностью компаний, что 
приводит к созданию сложных анонимных сетей 
подставных компаний, где преступники, кор-
румпированные чиновники отмывают денежные 
средства, полученные от совершения преступ-
ных сделок и коррупции. в мае 2022 года ФАтФ 
были приняты поправки для обеспечения про-
зрачности в отношении использования денеж-
ных средств компаниями. Это значительно уси-
лило требования к прозрачности бенефициарной 
собственности. внедрение более строгих стан-
дартов является важным первым шагом на пути 
борьбы со злоупотреблениями юридических лиц, 
потребуются конструктивные и последователь-
ные усилия всех стран для эффективного внедре-
ния новых стандартов. 

введенные стандарты требуют многовектор-
ного подхода, который заключается в использо-
вании комбинаций различных механизмов для 
сбора информации о бенефициарной собствен-
ности. странам следует собирать точную и акту-
альную информацию от компаний и своевре-
менно предоставлять такую информацию в ком-
петентные органы. данная информация должна 
храниться в государственном органе или рее-
стре бенефициарной собственности или может 
использоваться альтернативный механизм, спо-
собный обеспечить эффективный и быстрый 
доступ компетентных органов к данной инфор-
мации. 

в течение 2021-2022 года ФАтФ анализи-
ровала возможность использования передовых 
методов аналитики и цифровых технологий для 
выявления подозрительных действий, анализа 
финансовой разведки для предотвращения отмы-
вания денежных средств. Активно используются 
такие инструменты, как big Data, расширенная 
аналитика, искусственный интеллект и машин-
ное обучение. 

в октябре 2021 года был сформирован отчет 
о цифровой трансформации для операционных 
агентств, в котором основное внимание уделя-
лось выявлению подозрительной деятельности 
и анализу финансовой разведки. Этот отчет для 
государственных органов посвящен тому, «как» 
и «когда» применять цифровые инструменты, а 
также внедрить и оптимизировать их для борьбы 
с транснациональной экономической преступно-
стью, а также преодолеть практические и опера-
ционные проблемы, возникающие на различных 
этапах и процессах повседневной деятельности 
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оперативных агентств. 
в соответствии со статистическими дан-

ными, представленными Генеральной прокура-
турой российской Федерации, в 2021 году заре-
гистрировано 117707 преступлений экономиче-
ской направленности, в 2022 году 111429. Как 
мы видим, преступность снизилась на 5,3%, 
предпринимаемые меры дают положительный 
результат. но наблюдается снижение выявления 
лиц, совершивших преступления экономической 
направленности: 

- в 2021 году – выявлено 53717 лиц;
- в 2022 году – 51855 лиц.
согласно статистическим данным Министер-

ства внутренних дел российской Федерации, в 
2022 году было выявлено 81,8% от общего коли-
чества зарегистрированных преступлений эконо-
мической направленности, 74% из которых кри-
минальные деяния коррупционной направлен-
ности.

Применяемые меры борьбы с транснациональ-
ной экономической преступностью не дают ожи-
даемых результатов. для достижения большей 
эффективности необходимо выработать комплекс-
ные меры, которые будут содержать законода-
тельные, организационные, морально-этические 
элементы. Главным фактором является междуна-
родное сотрудничество между странами на пути 
борьбы с транснациональной экономической пре-
ступностью, разработанные меры должны приме-
няться совместно. стоит отметить, что в послед-
нее время наблюдается тенденция по сближению 
правовых систем различных стран, что отражает 
происходящие интеграционные процессы в эко-
номике, в том числе применительно к противо-
действию транснациональной экономической 
преступности.

Экономическая преступность подчиняется 
законам экономики, прекрасно адаптируется под 
изменяющиеся условия, противостоит законода-
тельному воздействию, поэтому борьба с данным 
видом криминальной деловой активности должна 
осуществляться экономическими методами, что 
позволит остановить рост преступности, а впо-
следствии вовсе снизить количество преступле-
ний. 

Многие государства считают наиболее эффек-
тивным методом борьбы, минимизацию дохо-
дов, которые были получены преступным 
путем. наиболее частой мерой наказания явля-
ются штрафные санкции, но эффективность их, 

к сожалению, невысока в силу того, что зача-
стую штрафы непропорциональны причинен-
ному вреду. в соответствии с Уголовным кодек-
сом российской Федерации в случае назначения 
виновному наказания в виде штрафа, убытки, 
которые он понесет не будут превышать 20% от 
полученного дохода. 

в правовых нормах, регулирующих эконо-
мические преступления, имеющиеся провалы и 
противоречия способствуют получению высо-
кого уровня криминальной доходности, что 
выступает соблазном для людей с низким уров-
нем морально-этических основ. Примером 
может послужить, ст. 174 Уголовного кодекса 
российской Федерации, в которой прописано, 
что совершение незаконных финансовых опе-
раций наказывается штрафом в размере до 100 
000 рублей, за то же деяние, только совершен-
ное в крупном размере, штраф определяется в 
размере до 200 000 рублей. К сожалению, осуж-
денных по данной статье освобождают от уго-
ловной ответственности, судебная практика под-
тверждает данный факт. 

в законодательстве великобритании опреде-
лен разный размер штрафных санкций в зави-
симости от финансового положения обвиняе-
мого. Прежде, чем суд вынесет наказание (опре-
делит размер штрафных санкций), подсудимому 
необходимо в установленный срок предоста-
вить информацию о своем финансовом положе-
нии. в случае непредоставления информации, 
суд вынесет решение в пределах стандартной 
шкалы финансового ущерба, в случае предостав-
ления ложной информации, размер штрафа будет 
определен по максимальному пределу стандарт-
ной шкалы. внедрение данного метода в россий-
ское законодательство позволит уменьшить раз-
меры неуплаты налогов и обеспечит социальную 
справедливость. 

в настоящее время в российской Федерации 
отмывание (легализация) денежных средств, 
полученных преступным путем, является угро-
зой для финансовой безопасности и финансо-
вого суверенитета российской Федерации за счет 
деформирования экономических основ государ-
ства. Кроме того, транснациональная экономи-
ческая преступность может привести к нару-
шению правил свободной конкуренции и соз-
данию недобросовестных условий для бизнеса. 
транснациональный характер преступлений тре-
бует и международной согласованной борьбы. 
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оказание криминальной деловой активностью 
ущерба финансовой системе государства, деста-
билизирует экономические и правовые взаимо-
отношения, в связи с тем необходимо более тща-
тельный процесс контроля и управления финан-
совыми потоками.

в целом, борьба с транснациональной эконо-
мической преступностью является важным при-
оритетом для россии. Это требует совместных 
усилий правительства, правоохранительных орга-
нов и бизнес-сообщества, а также участия в меж-
дународном сотрудничестве. 
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особое место среди множества сфер эконо-
мической действительности занимают финансы 
и право. тематика экономико-правового анализа 
финансовой деятельности на протяжении многих 
лет является актуальной в силу своей высокой 
сложности, многопрофильности и возможности 
исследования значимых взаимосвязанных и вза-
имообусловленных правовых и экономических 
эффектов. Это обусловлено тем, что именно с 
помощью этих инструментов решаются целевые 
задачи оперативного и стратегического управле-
ния производством и именно ими определяется в 
итоге эффективность и устойчивость социально-
экономического развития россии. Многообразие 
компонентов, в совокупности отражаемых кате-
горией «финансы», определяет широкий спектр 
потенциальных научно-аналитических изысканий 
по формированию эффективных управленческих 
решений в разнообразных сферах жизнедеятель-
ности страны.

Благодаря росту технологических возможно-
стей, которые предоставляют современные элек-
тронные средства автоматизации финансовой дея-
тельности и обеспечивают повышение уровня 
детализации описания финансовых процессов, 
увеличение скорости, объемов, точности и досто-
верности обработки финансовых данных, форми-
руется эффективная основа для новых парадигм 
государственного управления.

вместе с тем, на фоне длительного активного 
совершенствования технико-технологической 
основы исследования и реализации общественных 

отношений, которые определяются как «финан-
совые» или «финансы», начиная 90-х годов 
прошлого столетия нет значимого прорыва в 
теоретико-методологическом осмыслении этих 
отношений, которое умышленно подменяется 
навязываемыми всему миру так называемыми 
«экономиксами» и «правилами» хозяйствования, 
подменяемыми право и продуцируемые «кол-
лективным Западом» во главе с сША. При этом 
используются все возможные средства для пре-
вращений людей в послушную, немыслящую 
и дешёвую рабочую силу: в ход идут прямой 
обман, подмена понятийного аппарата, разруше-
ние национальных языковых инструментов обще-
ния людей в сфере финансово-хозяйственной и 
иной деятельности – и все это для того, чтобы 
«задешево» выкачивать ресурсы из других стран 
и «задешево» использовать их рабочую силу, 
взамен предоставляя «зеленые фантики». Это 
делается в целях введения в заблуждение всей 
массы заинтересованных людей, манипулирова-
ния их поведением, устранения их от осознан-
ного участия в экономических и иных социаль-
ных процессах, навязывания им чуждых ценно-
стей [2; 3; 14; 19; 24; 25; 28; 32; 38; 40; 47; 49] 
и на этой основе сохранения своего доминиро-
вания, своей гегемонии в мировой экономике, 
своего процветания и, в целом, сохранения бла-
гоприятного для сША моноцентричного миро-
порядка. 

Мо н о г р аф и че ско е  и здан и е  у чебн и ка 
«рассле   до вание экономических преступлений. 

DEVELoPMENT oF SCIENTIFIC AND ANALYTICAL  
THouGHT IN AN ERA oF CHANGE: FINANCE AND LAw.  

Reflections on the textbook of Khabibulin A.G., Anishchenko E.V., Anishchenko A.V. 
Anishchenko V.N.* “Investigation of economic crimes. Theoretical  

and methodological foundations of economic and legal analysis of financial activity”

The summary. A review of the textbook “Investigation of economic crimes. Theoretical and 
methodological foundations of the economic and legal analysis of financial activity” written by 
A.G. Khabibulin, E.V. Anishchenko, A.V. Anishchenko and V.N. Anishchenko*. It is noted. that the 
peer-reviewed publication provides a deep analysis of the essence and specifics of the developing 
new internal and external economic, primarily financial processes in the economy in the context of 
sanctions wars and confrontation between Russia and the united West.

Key words: economic security; economic crimes; financial activities; cryptocurrency; 
demonopolarization; sanctions wars.
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теоре  тико-методологические основы экономико-
правового анализа финансовой деятельно-
сти» [35], подготовленного авторским коллек-
тивом в составе А.Г. Хабибулина – научный 
руководитель, е.в. Анищенко, А.в. Анищенко, 
в.н. Анищенко*, посвящено исключительно 
важной и актуальной проблеме для современной 
россии, вставшей с началом третьего тысячеле-
тия на путь восстановления своих незаслуженно 
утраченных лидирующих позиций на мировой 
арене путем укрепления своего суверенитета, 
обеспечения собственной безопасности во всех 
сферах жизнедеятельности, включая финансовую 
[4; 6; 26; 39; 42; 43; 45; 46].

в условиях демонополяризации политического 
и экономического гегемонизма сША на миро-
вой арене, как следствие, развития санкцион-
ных войн и противостояния россии с «Западом», 
остро стала проявляться необходимость глубо-
кого понимания сущности и специфики разви-
вающих новых внутренних и внешних эконо-
мических, прежде всего финансовых процессов 
в мировой и страновых экономиках, на всех их 
уровнях. Ключевым аспектом решения этой про-
блемы безусловно является формирование эффек-
тивной теоретико-методологической основы ком-
плексного экономико-правового анализа финансо-
вой деятельности, как одного из базовых инстру-
ментов обеспечения эффективности управления 
народным хозяйством, обеспечения финансо-
вой безопасности и финансового суверенитета 
россии [7; 12; 13; 22; 23; 44], противодействия 
преступности финансовой и в целом экономи-
ческой направленности, противодействия таким 
крайне опасным социальным явлениям как меж-
дународный терроризм, экстремизм, неонацизм и 
неофашизм [1; 5; 8; 9; 10; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 
36; 37; 41; 50].

Ключевым фактором реализации магистра- 
льного направления успешного развития россии 
в современном мире в условиях трансформации 
мироустройства и в перспективе безусловно явля-
ется переход к инновационной модели функцио-
нирования экономики страны. реализация такой 
модели требует использования системного подход 
к разработке законодательства, регулирующего 
отношения в сфере экономики и финансов, про-
ведения научно-аналитических исследований 
по упорядочению состава и систематизации 
механизмов обеспечения безопасности данной 
сферы и суверенитета ее государственного 

регулирования, что также предполагает необхо-
димость развития соответствующей теоретико-
методологической базы, обучения и подготовки 
специалистов в области экономико-правового 
анализа финансовой деятельности. 

рецензируемый учебник посвящен осмысле-
нию, развитию и освоению новых теоретиче-
ских и методологических основ комплексного 
экономико-правового анализа финансовой дея-
тельности в легальном, теневом и криминаль-
ном секторах национальной экономики. Целью 
настоящего учебника является восполнение име-
ющихся пробелов в учебно-научной литературе 
для подготовки аналитиков – специалистов в 
области экономико-правовых исследований про-
блем финансовой деятельности. Представлена 
систематизация основных проблемных вопро-
сов осуществления экономико-правового анализа 
финансовой деятельности в условиях современ-
ного состояния теории и методологии аналитиче-
ских исследований, мировой экономики и миро-
вых финансов, их правового обеспечения.

в материалах учебника впервые поднята и 
анализируется проблема электронных денеж-
ных суррогатов как источника угрозообразую-
щих факторов финансовой безопасности лич-
ности, общества и государства, и как объекта 
экономико-правового анализа финансовой дея-
тельности. в настоящее время производство и 
обращение денежных суррогатов как правило 
осуществляется в электронной форме с исполь-
зованием различного рода электронных средств, 
в том числе и в виде так называемой «крипто-
валюты», наиболее ярким представителем кото-
рой являются «Биткоины» [11; 48]. скрытность 
производства и использования в противоправ-
ных целях электронных денежных суррогатов, 
обусловленное правовой неурегулированностью, 
правовой бесконтрольность и незащищенностью 
со стороны государства соответствующих обще-
ственных отношений, делают подобные средства 
весьма привлекательными для преступного мира 
для целей совершения противоправных финансо-
вых операций, мошенничества, торговли запре-
щенными товарами, незаконного вывода средств 
за границу и т.д. [15; 16; 17; 18; 20; 21; 51; 52].

Анализ экономических отношений, реали-
зуемых посредством производства и обраще-
ния денежных суррогатов, представляет собой 
новое, относительно самостоятельное направле-
ние экономико-правового анализа финансовой 
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деятельности. настоящим учебником закладыва-
ются теоретико-методологические основы такого 
анализа и тем самым фактически открывается 
новое направление в общей теории экономиче-
ских аналитических исследований и в экономи-
ческой теории в целом.

структурное построение материала учеб-
ника в виде взаимоувязанной последовательно-
сти тематических лекций отражает логику рабо-
чей учебной программы изучения специального 
курса «Экономико-правовой анализ финансо-
вой деятельности» в рамках подготовки бака-
лавров, магистров, специалистов и аспирантов 
по профилям «расследования экономических 
преступлений», «Финансовые расследования», 
«Финансовая безопасность». очевидно, что для 
углубленного изучение как теоретических и мето-
дологических основ экономико-правового ана-
лиза финансовой деятельности, так и отдельных 
методик такого анализа, может потребоваться 
дополнительная информация, которая объективно 
не может быть изложена в достаточном объеме в 
рамках только одной книги.

в настоящее время обеспечение потребно-
стей в учебно-научной литературе, касающейся 
вопросов экономико-правового анализа финан-
совой деятельности в складывающихся условиях 
хозяйствования и, с учетом реалий современно-
сти, в значительной степени является неудовлет-
воренной. Периодически появляющиеся публика-
ции в данной области, как правило, затрагивают 
лишь частные вопросы, в основном результаты 
проблемно-ориентированного анализа каких-
либо элементов мировой или национальной эко-
номики, экономики хозяйствующих субъектов и 
не носят системный теоретико-методологический 
характер. Это в значительной степени искажает 
представление о реальном состоянии финансовой 
деятельности в мире и российской экономике, ее 
потенциальных возможностях, ее недостатках и 

узких местах, о степени ее «теневизации» и кри-
минализации, о новых вызовах и угрозах для 
национальных экономик, источником которых 
являются мировые финансы, и т.д.

важным достижением авторского коллектива 
является таже то, что на базе рецензируемого 
учебника стала возможной подготовка издатель-
ством «Юрайт» специального автоматизирован-
ного электронного курса с одноименным наи-
менованием, размещенного на платформе изда-
тельства в открытом доступе и предназначен-
ного для проведения практических занятий со 
студентами и слушателями, проходящих обуче-
ние по различным профилям профессиональной 
подготовки кадров, контроля их знаний и теку-
щей успеваемости. Эта платформа уже успешно 
применяется в учебном процессе, реализуемом 
кафедрой экономических и финансовых рассле-
дований высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета 
имени М.в. Ломоносова по направлениям бака-
лавриата, магистратуры и профильной аспиран-
туры.

в заключение следует сказать, что изда-
ние авторским коллективом кафедры эконо-
мических и финансовых расследований под 
научным руководством А.Г. Хабибулина учеб-
ника «расследование экономических престу-
плений. теоретико-методологические основы 
экономико-правового анализа финансовой 
деятельности» является новеллой в сфере 
научно-педагогических знаний и содержит 
теоретико-методологические основания, необхо-
димые для практического достижения прогрес-
сивного развития россии, укрепления ее финан-
сового суверенитета, обеспечения финансовой 
безопасности и безопасности страны в целом, 
что в полной мере согласуется с базовыми цен-
ностями российского народа и стратегическими 
приоритетами государства. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА В РОССИЙСКОЙ  
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ: PRo ET CoNTRA

Аннотация. 21 марта 2023 года в Московском доме ученых состоялось X Общероссийское 
годовое собрание теоретиков права с международным участием «Проблема прав человека 
в трудах ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (к 75-летию принятия Всеобщей Декларации прав 
человека). Эта научная конференция открыла цикл праздничных мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею ИЗиСП, в связи с чем в собрании прозвучали приветствия многих 
известных ученых и государственных деятелей. Некоторые из них выступили с докладами. 
Основной доклад сделал Лазарев Валерий Васильевич, главный научный сотрудник центра 
фундаментальных исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации – «Права человека в российской правовой системе: pro 
et contra». Редакция попросила автора дать презентацию данного выступления и предлагает 
ее своим читателям. За собой оставляет право прокомментировать предлагаемые позиции.

Ключевые слова: права человека; российская правовая система; теоретики права; права 
и обязанности; pro et contra.

LAZAREV V.V.

HuMAN AND CIVIL RIGHTS IN THE RuSSIAN LEGAL SYSTEM:  
PRo ET CoNTRA

The summary. On March 21, 2023, the Moscow House of Scientists hosted the 10th All-Russian 
annual meeting of legal theorists with international participation “The problem of human rights in 
the works of scientists from the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation (on the occasion of the 75th anniversary of the adoption of the Universal 
Declaration of Human Rights). This scientific conference opened a cycle of festive events dedicated 
to the 100th anniversary of IZiSP, in connection with which the meeting heard the greetings of many 
famous scientists and statesmen. Some of them made presentations. The main report was made by 
Lazarev Valery Vasilievich, Chief Researcher of the Center for Fundamental Research of the Institute 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

146

of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation – "Human Rights in the Russian Legal 
System: Pro et Contra". The editors asked the author to give a presentation of this speech and offer 
it to their readers. It reserves the right to comment on the proposed positions.

Key words: human rights; Russian legal system; legal theorists; rights and obligations; pro et 
contra.
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СЛЕДСТВИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Анализируется роль следственных органов в борьбе советского народа 
против агрессии фашисткой Германии в годы Великой Отечественной войны. Приводится 
краткий исторический обзор развития следственных органов в предвоенный период, подробно 
рассматриваются задачи, которые решали органы следствия в условиях военных действий. 
Формулируется вывод о том, что советские следователи защищали Родину не только на 
полях сражений, но и борясь с преступными проявлениями в тылу, на фронте, защищая 
государственный строй, экономическую основу, права и свободу граждан.
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INVESTIGATIoN DuRING THE GREAT PATRIoTIC wAR

The summary. The role of investigating authorities in the struggle of the Soviet people against 
the aggression of fascist Germany during the Great Patriotic War is analyzed. A brief historical 
overview of the development of the investigative bodies in the pre-war period is given, the tasks that 
the investigating bodies solved in the conditions of hostilities are considered in detail. The conclusion 
is formulated that the Soviet investigators defended the Motherland not only on the battlefields, but 
also by fighting against criminal manifestations in the rear, at the front, protecting the political system, 
the economic basis, the rights and freedom of citizens.

This article is published in order to participate in the All-Russian competition of patriotic 
and historical text works “Remember history. Russia – the history of patriotism in the formation 
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Введение
Прежде чем перейти к раскрытию темы, 

дадим определение понятию «следствие». 
следствие – это расследование преступлений, т.е 
деятельность специально уполномоченных госу-
дарственных органов по получению сведений о 
действии или бездействии, могущих иметь при-
знаки преступления, установлению события и 
состава преступления, изобличению виновных 
в его совершении лиц, принятию мер по возме-
щению причиненного преступлением ущерба, 
выявлению причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления. соответственно, 
структурами, занимающимися данной деятель-
ностью, выступают органы следствия (специ-
ально уполномоченные государственные органы 
по ведению следствия).

следственные органы как социальный инсти-
тут («исторически сложившаяся форма совмест-
ной жизнедеятельности людей, существование 
которой диктуется необходимостью удовлетво-
рения общественных потребностей») играют 
важную роль в общественной жизни. именно 
они защищают граждан в мирное время от про-
извола преступных элементов, а в военное время 
так же участвуют в оказании содействия властям 
в обеспечении нужд обороны страны. великим 
потрясением, для россии и ссср послужила 
великая отечественная война, изменившая не 
только судьбы народов, но и социальные отно-
шения и социальные институты. так же, как и 
другие социальные институты (правовые, эконо-
мические, культурные) перестраивались с учетом 
условий военного положения, так следствен-
ные органы перешли на «военный лад», продол-
жая выполнять возложенные на них функции по 
охране общественного порядка, но и обеспечивая 

помощь в борьбе с захватчиками. 
тема «следствие в годы великой отечест-

венной войны» была выбрано в связи с инте-
ресом к профессии «следователь» и к истории 
этого периода, значимого для нашего государ-
ства и общества. 

 объект исследования – следствие в годы 
великой отечественной войны.

 Цель исследования – показать роль следствен-
ных органов в борьбе советского народа против 
агрессии фашисткой Германии и новые функции, 
которые стали выполнять следственные органы в 
годы великой отечественной войны, также рас-
смотреть развитие следственных подразделений 
в рамках государственной системы в период с 
1941 – 1945 гг.

Методы исследования: анализ научных статей, 
документов по данной проблематике и воспоми-
наний участников событий.

Работа следователей в годы Великой 
Отечественной войны

с началом великой отечественной войны 
в соответствии с указами «о военном положе-
нии», «об объявлении в отдельных местностях 
ссср военного положения» и «об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, 
объявленных на военном положении, и в райо-
нах военных действий» судопроизводство и уго-
ловное право приобретает милитаризированный 
характер.

Были ужесточены наказания за все престу-
пления (увеличение штрафов, сроков лишения 
свободы). в уголовное законодательство были 
введены новые составы преступления: укло-
нение от мобилизации, самовольный уход с 
работы, дезертирство, нарушение правил местной 

of statehood, organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical 
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Law Enforcement "University", the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
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противовоздушной обороны. Указом Президиума 
верховного совета ссср от 19 апреля 1944 года 
установлено, что наказания по делам о злодея-
ниях фашистских захватчиков является смертная 
казнь или ссылка на каторжные работы сроком 
от 15 до 20 лет. 

в местностях, объявленных на военном поло-
жении, все уголовные дела о преступлениях, 
направленных против обороны, общественного 
порядка, государственной безопасности и др. 
передавались на рассмотрение военных трибу-
налов.

военным трибуналам было предоставлено 
право рассмотрения дел по истечении суток 
после вручения обвинительного заключения. 
Приговоры обжалованию не подлежали. По неко-
торым делам предварительное следствие не про-
водилось. сроки расследования были сокращены. 
Приговоры о расстреле могли проводиться в 
исполнение в течении 72 часов [11, стр. 13].

в условиях военных действий задача органов 
следствия заключалась в оказании содействия 
командованию и властям в использовании сил и 
средств для нужд обороны и обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности. работники 
следствия столкнулись с новыми преступлени-
ями, такими как: дезертирство, мародерство, рас-
пространение ложных слухов, нарушение свето-
маскировки [9, стр. 139-140].

Многие служащие следственных органов с 
началом войны ушли на фронт, как и сотруд-
ники других правоохранительных органов [8; 
13; 16; 28; 29; 30; 32; 34; 43; 48; 50; 57; 62; 63; 
64; 65]. на плечи оставшихся легла увеличен-
ная нагрузка. в оккупированных районах работ-
ники органов следствия уходили в партизанские 
отряды. некоторые работники становились жерт-
вами фашистских карателей [11, стр. 18].

ряд следователей был призван на военную 
службу в органы военной прокуратуры, кото-
рым пришлось столкнуться с нехваткой обору-
дования. так, по воспоминаниям следователя 
военной прокуратуры 176 стрелковой диви-
зии А.д. Чернявского «у следователей, кроме 
командирской сумки, в которой были карандаши, 
ручка, пузырек с чернилами, бумага и огарок 
свечи, ничего не было. У нас не было магни-
тофонов, фотоаппаратов, приборов и порошков 
для дактилоскопирования, но отпечатки пальцев 
мы проявляли пылью, пеплом. Фотографировал 
я фотоаппаратом, который был один в редакции 

дивизионной газеты…» [47, стр. 83]. 
огромную роль сыграли следователи проку-

ратуры в выявлении зверств немецких захватчи-
ков на оккупированных территориях с примене-
нием запрещенных методов ведения войны. так? 
народный следователь Ю.с. Цалюк Карачаевского 
района воронежской области отмечал: «…в 
семилукском районе мною расследованы семь 
актов о совершенных злодеяниях: с. девица – 
замучено и расстреляно 33 человека по распо-
ряжению начальника Гестапо Франца Поля; с. 
Подклетное – расстрел колхозников колхоза им. 
16-го партсъезда» и т.д. [11, стр. 22-23].

особой задачей для следователей стала борьба 
с бандитизмом, проявляющемся в активизации 
вооруженных банд, состоящих из дезертиров, 
состоящих из беглых рабочих и заключенных. 
Это послужило причиной для создания на тер-
ритории ссср отделов по борьбе с бандитиз-
мом [11, стр. 44].

так же особое внимание уделялось рассле-
дованию преступлений по охране государствен-
ной и колхозно-кооперативной собственности ( 
Постановление ГКо «об усилении борьбы с рас-
хищением продовольственных и промышленных 
товаров, Указ Президиума верховного совета 
ссср «об уголовной ответственности граждан 
за хищение государственного и общественного 
имущества») По данным делам было осуждено 
во второй половине 1941 года 135 699 человек, за 
1942 год – 152 048 человек, в 1943 году – 134 416 
человек, 1944 год – 209 206 человек [11, стр. 16].

не стоит забывать и о восстановлении прав 
граждан, пострадавших в период оккупации. 

об объеме работы органов следствия в годы 
великой отечественной войны свидетельствуют 
следующие рассекреченные цифры: только в 
рсФср судами общей юрисдикции за все виды 
преступлений было осуждено: в 1941 г. – 903799 
человек, в 1943 г. – 592147 человек, в 1944 г. 
– 685246 человек, в 1945 г. – 554881 человек. 
военные трибуналы осудили: в 1941 г. – 216142 
человека, в 1942 г. – 686582 человека, в 1943 г. 
– 727207 человек, в 1944 г. – 543745 чело-
век, в 1945 г. – 357007 человек [20, стр. 736]. 
Примечательно, что, несмотря на обстоятельства 
военного времени, число осужденных за «кон-
трреволюционные» преступления было ниже, 
чем в 1930-е гг.: в 1941 г. – 111384 человека, в 
1942 г. – 119445 человек, в 1943 г. – 96809 чело-
век, в 1944 г. – 82425 человек, в 1945 г. – 91526 
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человек [21, стр. 306].
в рассматриваемый период органы следствия 

и сами служащие работали с увеличившейся 
нагрузкой, по причине того, что многие их кол-
леги были призваны на фронт. тем не менее, они 
проводили самостоятельную правовую работу, 
расследовали преступления. требования к след-
ственной работе были жесткие. среди рассле-
дуемых уголовных дел были многочисленные 
хищения, злоупотребления, спекуляция, наруше-
ния трудовой дисциплины [3; 15; 24; 26; 35; 36; 
38]. особое внимание уделялось борьбе с дезер-
тирами [37].

следователи оказывали значительную помощь 
государству и обществу активно участвуя – в 
организации обороны и решении обществен-
ных проблем (тушении пожаров, заготовке дров, 
строительстве оборонных сооружений и пр.) [11, 
стр. 2-3].

но основным для них оставалось выполне-
ние своего профессионального долга – рассле-
дования преступлений. работали по 10-12 часов 
в сутки, без выходных, отпусков, в тяжелых 
условиях, нехватке продуктов питания, одежде 
и обуви, нехватке специального оборудования и 
вооружения.

Краткий исторический обзор развития 
следственных органов в предвоенный период

следственные органы – это государственные 
органы, осуществляющие полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства и иные полномочия 
в соответствии с законодательством. 

Как социальный институт органы следствия 
сложились в ходе судебной реформы Петра I, 
одним из направлений которой стало разделение 
уголовного процесса на стадии предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства. 
впервые в россии это была реализована идея соз-
дания следственного ведомства, организационно 
и функционально независимого от иных органов 
государственной власти [71; 52; 55]. 

При Петре великом многие стороны жизни 
общества и отдельных подданных империи 
активно подвергались правовому регулированию 
[4; 22; 23; 41; 42; 49].

После октября 1917 года прежняя судебная 
система практически полностью была разрушена. 
органами следствия стали специальные комиссии 
при городских и районных советах Петрограда, 
Москвы и других местностей. расследованием 

преступлений занимались также штабы Красной 
гвардии. Законодательной регламентации их дея-
тельности не существовало [67].

согласно декретам о суде ( от 7 марта 1918 г. 
и от 20 июля 1918 г.) в россии образовывались 
следственные комиссии окружных судов, кото-
рые осуществляли предварительное следствие 
по делам об убийствах, причинении тяжких теле-
сных повреждений, изнасиловании, бандитизме, 
разбоях, подделке денежных знаков, взяточни-
честве и спекуляции, а также по наиболее слож-
ным делам, подсудным уездным и городским 
судам. расследование государственных престу-
плений входило в обязанности вЧК [66; 25; 27; 
44; 45; 46].

 инструкцией «об организации рабоче-
крестьянской милиции», принятой в октябре 
1918 года, к компетенции милиции и уголовного 
розыска было отнесено расследование дел, пере-
данных им народным судом или следственными 
комиссиями. для расследования этих дел в аппа-
ратах уголовного розыска и вЧК вводились долж-
ности следователей [73].

Уголовно-процессуальный кодекс 1922 года и 
основы уголовного судопроизводства союза сср 
и союзных республик, принятые в 1924 году, воз-
ложили расследование преступлений на народ-
ных следователей, следователей, состоявших при 
ревтрибуналах, военных следователей и следова-
телей по важнейшим делам наркомата юстиции. 
должности следователей в уголовном розыске 
были упразднены.

в сентябре 1928 года следователи были 
изъяты из ведения судов и подчинены прокуро-
рам. При этом прокуратура находилась в струк-
туре наркомата юстиции [14], а решения проку-
роров о назначении и увольнении народных сле-
дователей утверждались губисполкомами.

17 декабря 1933 года ЦиК ссср было 
утверждено Положение о Прокуратуре ссср, 
которая стала самостоятельным государственным 
органом. в ее штате предусматривались должно-
сти следователей по важнейшим делам. в то же 
время нижестоящие органы прокуратуры и состо-
явшие при них следователи продолжали нахо-
диться в системе наркомюста [72].

 10 июля 1934 года был образован наркомат 
внутренних дел ссср, а оГПУ преобразовано 
в Главное управление государственной безопас-
ности (ГУГБ) и включено в состав нКвд ссср. 
следственный аппарат существовал тогда лишь в 
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ГУГБ и подчиненных ему подразделениях.
По постановлению снК ссср от 5 ноября 

1936 г. «о структуре Прокуратуры союза сср» 
в Прокуратуре ссср был учрежден следствен-
ный отдел. 

в 1938 – 1939 гг. следственные подразделе-
ния были учреждены также в органах госбезопас-
ности и милиции, подведомственных в то время 
нКвд ссср [68]. 

После революции 1917 года, когда прежняя 
государственная система была разрушена, след-
ственные органы не были оформлены в отдель-
ный институт, а существовали как специальные 
следственные комиссии при судах или как под-
разделения при Красной Армии. в результате 
эволюции правоохранительных органов рассмо-
тренной выше накануне войны органы след-
ствия появились как особый отдел при прокура-
туре ссср, но также существовали следствен-
ные подразделения при органах госбезопасно-
сти и милиции. 

Организация органов следствия в годы 
Великой Отечественной Войны

в годы великой отечественной войны и в 
первые послевоенные десятилетия органы след-
ствия ссср развивались в рамках прокурор-
ской и административной моделей, окончательно 
сложившихся в 1930-е годы. осуществленная 
в период войны перестройка государственного 
аппарата на военный лад не затронула ни постро-
ение органов следствия, ни процессуальный 
статус следователя. Заметно изменился разве что 
персональный состав следственных подразделе-
ний: ушедших на фронт мужчин заменили жен-
щины [6; 56].

с началом войны кто-то из следователей 
попал в органы военной юстиции, кто-то – в 
строевые части Красной армии, кто-то – в пар-
тизанские отряды. ряд следователей пали смер-
тью храбрых на полях сражений. так, в 1941 
году в боях под Москвой погибли народный 
следователь прокуратуры еврейского района 
А. Махин, народный следователь прокуратуры 
родниковского района Актюбинской области 
Казахской сср А. ерсеитов. следователь воен-
ной прокуратуры майор Б.н. Крыжановский в 
августе 1941 года принял участие в отражении 
танковой атаки немцев под Харьковом, затем уча-
ствовал в обороне Москвы, был трижды ранен 
[19, стр. 219, 220, 306].

основные изменения, происходившие в годы 
великой отечественной войны в рамках адми-
нистративной модели построения органов след-
ствия, были связаны с реорганизациями орга-
нов внутренних дел и государственной безо-
пасности. вскоре после начала войны, 20 июля 
1941 года народные комиссариаты государ-
ственной безопасности и внутренних дел (раз-
деленные в феврале 1941 г.) были вновь объеди-
нены в единый наркомат внутренних дел ссср, 
который возглавил Л.П. Берия [12, стр. 24-30; 
33, стр. 96-97; 39, стр. 434-443]. в рамках этой 
реорганизации были учреждены либо воссо-
зданы следственные отделения и группы в 
составе Контрразведывательного, секретно-
политического, Экономического и транспортного 
управлений, а также оперативного отдела 
Главного управления лагерей нКвд.

наряду с этим в центральном аппарате 
наркомата было создано обособленное след-
ственное подразделение – следственная часть 
по особо важным делам. сохранились следствен-
ные подразделения и в органах Главного управле-
ния милиции. в августе 1941 года следственная 
часть появилась также в структуре Управления 
особых отделов нКвд ссср (военной контрраз-
ведке) [58, стр. 26].

Первым руководителем следственной 
части по особо важным делам нКвд ссср 
стал Л.е. влодзимирский, 1905 г.р. согласно 
документ ам  расс екреченного  архивно-
следственного дела Лев влодзимирский являлся 
уроженцем Барнаула, с 1919 года служил в рядах 
Красной армии (в целях поступления на воен-
ную службу прибавил себе два года возраста), а 
в 1920 – 1925 годах – на Черноморском флоте. с 
1927 года работал в органах уголовного розыска 
на северном Кавказе, с 1930 г. – в органах госу-
дарственной безопасности, с мая 1937 г. – в цен-
тральном аппарате нКвд ссср. в сентябре 1939 
– июле 1940 года занимал должности замести-
теля начальника, а затем начальника следствен-
ной части Главного экономического управления 
нКвд. в феврале – июле 1941 года – начальник 
следственной части наркомата государственной 
безопасности [61, стр. 204-206].

следующая значительная реорганизация орга-
нов внутренних дел и государственной безопас-
ности произошла на исходе второго года войны, 
в апреле 1943 года. в рамках этой реорганиза-
ции из состава наркомата внутренних дел (как 
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и в феврале 1941-го) в самостоятельное ведом-
ство был выделен наркомат государственной 
безопасности ссср. одновременно кардиналь-
ному реформированию подверглась военная кон-
трразведка: Постановлением совета народных 
Комиссаров ссср от 19.04.1943 N 415-138сс 
Управление особых отделов нКвд ссср было 
преобразовано в органы контрразведки «смерш» 
наркоматов обороны, внутренних дел и военно-
морского флота ссср. следственная часть по 
особо важным делам перешла из нКвд в струк-
туру наркомата государственной безопасности 
(Л.е. влодзимирский остался ее начальником и 
в новом наркомате) [31, стр. 138, 139].

следственные подразделения были предусмо-
трены во всех органах контрразведки «смерш». 
наиболее разветвленным следственным аппара-
том располагало Главное управление контрраз-
ведки «смерш» наркомата обороны (начальни-
ком которого стал бывший начальник Управления 
особых отделов нКвд в.с. Абакумов). согласно 
ст. 1 разд. V Положения о Главном управлении 
контрразведки народного комиссариата обо-
роны («смерш») и его органах на местах, утверж-
денного Постановлением Государственного 
Комитета обороны от 21.04.1943 № 32222сс/ов, 
в структуре Главного управления контрразведки 
нКо учреждался следственный (шестой) отдел. 
соответственно, в структуре Управления кон-
трразведки фронта был предусмотрен следствен-
ный (четвертый) отдел, а в структуре отдела кон-
трразведки армии – следственное отделение [58, 
стр. 69-71]. Примечательно, что в 1943 – 1945 
гг. следователем, а затем старшим следователем 
отдела контрразведки «смерш» Архангельского 
военного округа служил Ф.А. Абрамов, буду-
щий известный советский писатель [58, стр. 80]. 
29 апреля 1943 года начальником следственного 
отдела ГУКр «смерш» был назначен подполков-
ник А.Г. Леонов.

Что касается следственных подразделений в 
органах прокуратуры ссср в период великой 
отечественной войны, то прежде всего необхо-
димо отметить Указ верховного совета ссср 
от 16.09.1943 «об установлении классных чинов 
для прокурорско-следственных работников орга-
нов прокуратуры» [1]. согласно указу следствен-
ные должности соответствовали следующим 
классным чинам: следователи участков желез-
ных дорог, водных бассейнов и лагерей – млад-
ший юрист (соответствовал воинскому званию 

младшего лейтенанта); народный следователь 
– юрист 3 класса (лейтенант); старшие следова-
тели лагерей – юрист 2 класса (старший лейте-
нант); старшие следователи прокуратур желез-
ных дорог и водных бассейнов – юрист 1 класса 
(капитан); старшие следователи прокуратур авто-
номных республик, краев и областей – младший 
советник юстиции (майор); следователи по важ-
нейшим делам прокуратур союзных республик – 
советник юстиции (подполковник); следователи 
по важнейшим делам Прокуратуры ссср – стар-
ший советник юстиции (полковник) [1].

Параллельно было издано Постановление 
совета народных Комиссаров ссср от 16.09.1943 
№ 1002 «о введении форменной одежды для 
прокурорско-следственных работников органов 
прокуратуры ссср» [59, стр. 133]. Первые класс-
ные чины были присвоены в 1943 году сотруд-
никам центрального аппарата Прокуратуры 
ссср, в том числе: начальнику следственного 
отдела Л.р. Шейнину – государственного совет-
ника юстиции 2 класса (соответствовал воин-
скому званию генерал-лейтенанта), начальнику 
1 отделения следственного отдела П.и. тарасову-
родионову, а также семи следователям по важней-
шим делам – старшего советника юстиции [19, 
стр. 482, 483]. 

Условия военного времени потребовало от 
государства реорганизации государственной 
системы: появлялись новые отделы, занимаю-
щиеся следствием (отделы по борьбе с банди-
тизмом) и изменился состав органов следствия 
(следственные отделения и группы в составе кон-
трразведывательного, секретно-политического, 
экономического и транспортного управлений, а 
также оперативного отдела Главного управле-
ния лагерей нКвд, следственная часть по особо 
важным делам пр.). следственные подразделе-
ние существовали при различных подразделе-
ниях нКвд  и нКо. наиболее разветвленным 
следственным аппаратом располагало Главное 
управление контрразведки «смерш» наркомата 
обороны. Происходит издания новых указов и 
директив, обеспечивающих работу следователей 
в сложный для страны период.

Заключение 

наряду с другими участниками великой 
отечественной войны свой вклад в освобожде-
ние и защиту родины внесли и следователи, кото-
рые с первых дней войны от имени государства 
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добивались исполнения и соблюдения законов 
офицерами и рядовыми, должностными лицами 
и гражданами; как на передовой линии фронта, 
так и в тылу.

они работали с увеличившейся нагрузкой в 
условиях нехватки кадров, проводили самосто-
ятельную правовую работу, расследовали пре-
ступления. требования к следственной работе 
были жесткие. среди расследуемых уголовных 
дел были многочисленные хищения, злоупотре-
бления, спекуляция, нарушения трудовой дис-
циплины. особое внимание уделялось борьбе с 
дезертирством.

Цель исследования была показать роль след-
ственных органов в борьбе с захватчиками и 
новые функции, которые они стали выполнять в 
годы великой отечественной войны. 

так, нередко следователи становились участ-
никами партизанского движения ( военный следо-
ватель старший лейтенант юстиции М.П. Павлов 
год руководил созданным им партизанским отря-
дом) [11, стр. 2-3]. 

Помимо выполнения непосредственно след-
ственных служебных обязанностей, следователи 
активно участвовали в организации обороны и 
решении общественных проблем (тушении пожа-
ров, заготовке дров, строительстве оборонных 
сооружений и пр.) но основным для них оста-
валось выполнение своего профессионального 
долга – расследования преступлений. работали 
по 10-12 часов в сутки, без выходных, отпусков, 
в тяжелых условиях, нехватке продуктов питания, 
одежде и обуви, нехватке специального оборудо-
вания и вооружения. 

также в цель работы входила рассмотрение 
эволюции следственных подразделений. 

в результате эволюции правоохранительных 
органов 20-30-х гг. XX века, накануне войны 
органы следствия появились как особый отдел 
при прокуратуре ссср, но также существовали 
следственные подразделения при органах госбе-
зопасности и милиции. 

Условия военного времени потребовало от 
государства реорганизации государственных 
органов. так, появлялись новые отделы, занима-
ющиеся следствием (отделы по борьбе с банди-
тизмом) и изменился состава следственных под-
разделений следствия (следственные отделения 
и группы в составе Контрразведывательного, 
секретно-политического, Экономического и 

транспортного управлений, а также оперативного 
отдела Главного управления лагерей нКвд, 
следственной часть по особо важным делам пр.).

Происходит издания новых указов и директив, 
обеспечивающих работу следователей в сложное 
для страны время (Указ верховного совета ссср 
от 16.09.1943 «об установлении классных чинов 
для прокурорско-следственных работников орга-
нов прокуратуры», «об установлении классных 
чинов для прокурорско-следственных работников 
органов прокуратуры» и пр.). 

следственные органы развивались в рамках 
нКвд, народного комиссариата обороны и зави-
сели от изменений происходивших внутри этих 
центральных органов власти. наиболее развет-
вленным следственным аппаратом располагало 
Главное управление контрразведки «смерш» 
наркомата обороны.

об объеме работы органов следствия в годы 
великой отечественной войны свидетельствуют 
следующие рассекреченные цифры: только в 
рсФср судами общей юрисдикции за все виды 
преступлений было осуждено: в 1941 г. – 903799 
человек, в 1943 г. – 592147 человек, в 1944 г. 
– 685246 человек, в 1945 г. – 554881 человек. 
военные трибуналы осудили: в 1941 г. – 216142 
человека, в 1942 г. – 686582 человека, в 1943 г. 
– 727207 человек, в 1944 г. – 543745 человек, в 
1945 г. – 357007 человек. Примечательно, что, 
несмотря на обстоятельства военного времени, 
число осужденных за «контрреволюционные» 
преступления было ниже, чем в 1930-е гг.: в 
1941 г. – 111384 человека, в 1942 г. – 119445 чело-
век, в 1943 г. – 96809 человек, в 1944 г. – 82425 
человек, в 1945 г. – 91526 человек.

в силу вышесказанного, можно сделать одно-
значный вывод, что советские следователи защи-
щали родину не только на полях сражений, но и 
борясь с преступными проявлениями в тылу, на 
фронте, защищая государственный строй, эконо-
мическую основу, права и свободу граждан.

в завершение приведем стихотворные слова 
следователя, прокурора-криминалиста, доктора 
юридических наук Л.Я. драпкина:

«…Мои друзья, мои подруги
сороковых далеких лет…
Земля вращается по кругу,
Земля вращается по кругу –
на острие наших побед!»
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ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО ОРГАНОВ  
НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Аннотация. Исследуются вопросы нормативно-правового регулирования посмертного 
применения донорских органов. Продолжающаяся нехватка донорских органов в России, 
Германии и других странах поднимает вопрос о том, отвечают ли действующие положения 
о посмертном изъятии органов и/или тканей – конституционным требованиям. Выясняется 
необходимость государственной защиты здоровья и жизни пациентов, находящихся под 
угрозой из-за отказа органов. Обосновывается необходимость изменить существующее 
законодательство, чтобы увеличить «предложение» донорских органов. Вносятся предложения 
по совершенствованию действующего законодательства в интересах увеличения «предложений» 
донорских органов. 

Ключевые слова: биомедицинские технологии; донорские органы; ткани; трансплантация; 
тело умершего человека; право на самоопределение.
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PoSTHuMouS oRGAN DoNATIoN oN THE EXAMPLE  
oF RuSSIA AND GERMANY

The summary. The issues of legal regulation of the post-mortem use of donor organs are 
investigated. The continuing shortage of donor organs in Russia, Germany and other countries raises 
the question of whether the current regulations on post-mortem organ and/or tissue harvesting meet 
constitutional requirements. The necessity to change the existing legislation in order to increase the 
“supply” of donor organs is substantiated. Proposals are being made to improve the current legislation 
in order to increase the “offers” of donor organs.

Key words: biomedical technologies; donor organs; fabrics; transplantation; the body of a 
deceased person; the right to self-determination.

в современном мире трансплантация органов 
является частью терапевтического стандарта при 
ряде тяжелых заболеваний, связанных с отказом 
органов. однако, в отличие от других операций, 
такие операции требуют не только медицинских 
знаний, навыков и необходимого оборудования, 
но и наличия органов, то есть их донорства умер-
шими людьми.

Актуальность исследования заключается в 
том, что как только человек умирает, он пере-
стает быть субъектом права, как следует из раз-
личных правовых норм. наступает смерть мозго-
вой деятельности.

Цель исследования – провести сравнитель-
ный анализ законодательной системы россии и 
Германии в отношении посмертного примене-
ния донорских органов. в данной работе авто-
рами предпринимается попытка рассмотреть 
специфику применения законодательных норм 
в регулировании вопросов, связанных с исполь-
зованием посмертных донорских органов и/или 
тканей.

в данной работе методология определена 
темой исследования. основные научные методы 
исследования, использованные в работе – это 
анализ нормативно-правовых актов.

в настоящее время в россии, как и в других 
странах, в рамках биомедицинских технологий 
стремительно развивается использование и при-
менение посмертных (фетальных) донорских 
органов и/или тканей [4; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 
19]. Эти вопросы требуют серьезных исследова-
ний с правовой точки зрения. Поскольку в россии 
не существует медицинского кодекса, то все 
вопросы, связанные с этим, решаются в рамках 

существующего законодательства. очевидно, что 
в будущем потребность в применении фетальных 
органов и тканей возрастет.

естественным желанием родных и близ-
ких умершего человека является стремление с 
достоинством похоронить родственника, опира-
ясь на многовековые традиции и в соответствии 
с законодательством. однако в некоторых слу-
чаях, например, в общественно полезных целях, 
тело умершего гражданина могло бы исполь-
зоваться как донорское, для продления жизни 
другим людям.

По данным последних лет, в Германии только 
10,9 умерших на 1 миллион жителей были при-
знаны донорами органов. такие же низкие пока-
затели наблюдались и в предыдущие годы. в 
результате более тысячи человек в год там уми-
рают от отсутствия донорских органов, то есть 
из-за того, что подходящий орган не был вовремя 
предоставлен нуждающемуся пациенту. 

в Германии правовые требования к эксплан-
тации органов регулируются Законом о транс-
плантации (Tpg) [3]. согласно этому закону, 
посмертное изъятие органов допускается только 
в том случае, если либо потенциальный донор 
органов дал свое согласие при жизни, либо, при 
отсутствии такого согласия, близкое лицо дает 
согласие на изъятие органа (так называемое пра-
вило расширенного согласия). При создании 
Закона о трансплантации немецкое законода-
тельство не приняло решение в пользу положе-
ния о возражении, которое также было предло-
жено заранее и широко обсуждалось, поскольку 
положение о согласии не ведет к какому-либо 
посягательству на право по самоопределению 
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потенциальных доноров органов. имеют место 
ожидания и надежды на то, что отношения 
«правила-исключения», присущие регламенту 
согласия, смогут в достаточной степени уве-
личить «количество донорских органов» в 
Германии. в связи с этим, решение в пользу 
постановления о согласии было принято в рамках 
законодательного усмотрения.

из-за постоянной нехватки органов по согла-
сию, начиная с 2013 года, недавно, в механизм 
правового регулирования Германии были вне-
сены изменения, опять же с целью возможно-
сти увеличить таким образом количество донор-
ских органов, с сохранением модели согласия. 
с 2012 года больничные кассы и частные стра-
ховые компании раз в два года предоставляют 
своим застрахованным лицам информационные 
материалы, в том числе карточку донора органов, 
и просят их при необходимости задокументиро-
вать заявление о донорстве органов или тканей. 

на практике заявление о согласии на посмерт-
ное донорство органов при жизни является 
исключением, несмотря на то, что, согласно опро-
сам, население Германии положительно отно-
сятся к донорству органов. Почти все опрошен-
ные хотели бы получить трансплантацию органов 
в экстренной ситуации. исключением является 
также согласие родственников. статистически 
доказано, что большую часть отказов совер-
шают родственники, поскольку в психологически 
стрессовой ситуации после смерти родственника 
они склонны принимать решение в пользу пра-
вила, т.е. безвозмездного пожертвования.

с положением о возражении – обратное пра-
вило. Многие страны мира год за годом накапли-
вают положительный опыт в отношении транс-
плантации органов. в испании, например, коли-
чество донорских органов более чем в три раза 
выше, чем в Германии, если учитывать количе-
ство жителей. Значительно более высокое количе-
ство органов для трансплантации является след-
ствием того, что бремя объяснений в регламенте 
возражений ложится на тех, для кого посмерт-
ная трансплантация органов не является вариан-
том. Молчание считается согласием, а не отказом 
от посмертного донорства органов. все, кто при 
жизни не возражал против этого, имеют право 
стать донорами органов.

в россии, невостребованное родственниками 
или законными представителями тело человека, 
например, вследствие их отсутствия, может быть 

использовано в научных или медицинских целях 
[1]. такие же действия допустимы при условии 
письменного согласия лица, которое он сделал 
при жизни. Это сопровождается нотариальными 
действиями. При условии посмертного донорства 
органов и/или тканей, необходимо соблюдение 
многих условий, содержащихся в федеральных 
законах, которые были приняты, для исключения 
правовых споров, в разные промежутки времени. 

следует полагать, что основной закон регу-
лирующий данный вид правовых отношений 
– это Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граж-
дан в российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) [1].

Этот закон предполагает изъятие органов и/
или тканей не только у живого человека (исклю-
чение составляют лица, не достигшие 18 лет), но 
и у трупа. также следует учитывать тот момент, 
что если в медицинском заведении отсутствует 
информация о запрете умершего гражданина или 
его родственников на использование его органов 
и/или тканей, то организация сама вправе при-
нять решение о трансплантации органов и/или 
тканей умершего. 

А не допускается изъятие, в случаях, если 
медицинская организация, занимающаяся донор-
скими органами и/или тканями, была заранее 
поставлена в известность.

в Германии, законодательное обязательство 
внести изменения в закон с целью достижения 
необходимо большего числа донорских орга-
нов предполагает конституционную альтерна-
тиву постановлению о согласии. исходя из опыта 
соседних стран, этой альтернативой может стать 
введение положения о возражении. однако в 
прошлом неоднократно были высказаны опасе-
ния по поводу положения о возражении в связи 
с нарушением конституционных прав на стороне 
донора.

опасения заключаются в том, что это несовме-
стимо с человеческим достоинством и является 
неоправданным нарушением личных прав. При 
более тщательном анализе, введение положения 
о возражении было бы конституционно возмож-
ным и даже необходимым. 

Гарантия защиты человеческого достоинства в 
свете ст. 1 п. 1 основного закона Германии дей-
ствительно имеет силу и после смерти, поскольку 
труп является существенной частью того, что 
ранее было человеком. Гарантия не предполагает 
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правоспособности объекта защиты, именно 
потому, что умерший больше не имеет никаких 
прав, и, государство должно особым образом 
серьезно относиться к обязательствам, вытекаю-
щим из гарантии человеческого достоинства для 
умершего [20].

в россии честь и достоинство умершего граж-
данина также нужно защищать. естественно, 
делать это будет уже не он сам, а его родствен-
ники или законные представители. 

Человеческое достоинство гарантирует чело-
веку только то, что он может определить себя 
как духовно-нравственное существо в элемен-
тарных вопросах. Поэтому люди должны иметь 
возможность самостоятельно решать, готовы ли 
они пожертвовать свои органы после смерти. Это 
сугубо личное решение должно быть защищено 
государством. если кто-то не желает быть доно-
ром органов, это не должно быть невыгодно заин-
тересованному лицу.

однако нельзя исключать, что законодатель-
ство разрешает донорство органов, если умер-
ший не возражал против этого при жизни, как это 
следует, например, из положения о возражении в 
Германии. Положение о возражении не принуж-
дает ни к жертвованию сугубо личными право-
выми ценностями, ни к навязыванию чужой воли.

Человек может сам свободно решать, хочет 
ли он пожертвовать свои органы после смерти 
– так же, как и в случае с положением о согла-
сии. в этом случае он не находится под влиянием 
государства и даже не становится объектом его 
действий. он обязан лишь осведомить о своем 
личном решении, если он хочет предотвратить 
донорство органов. солидарная ответственность 
по отношению к ближним совместима с гаран-
тией человеческого достоинства

в случае принятия решения о возражении, 
солидарная ответственность будет заключаться в 
активном возражении против посмертного донор-
ства органов при жизни, если – по какой бы то 
ни было причине – оно будет отвергнуто. таким 
образом, гарантия человеческого достоинства не 
будет противоречить соблюдению положения о 
возражении в качестве основания для посмерт-
ного изъятия органов. 

однако вышеупомянутая солидарная ответ-
ственность об отказе от посмертного изъятия 
органов, несомненно, относится к сфере защиты 
права на самоопределение как особого проявле-
ния общих личных прав человека (в Германии 

это ст. 2 п. 1 в сочетании со ст. 1 п. 1 основного 
закона) [27]. 

общее право личности гарантирует право 
человека свободно устраивать свою личную 
сферу жизни в индивидуальном самоопределе-
нии без государственного контроля или оценки, 
за пределами области элементарного самоопреде-
ления, которое защищено как неприкосновенное 
(ст. 1 п. 1 основного закона Германии). 

на наш взгляд, независимо от того, в каком 
государстве проживает гражданин, и даже если 
существует фундаментальное этическое обяза-
тельство помогать нуждающимся, общее право 
личности дает человеку право самому решать все 
вопросы – в том числе и посмертные – за себя. 
Каждый человек имеет право свободно решать, 
соглашаться или нет на посмертное донорство 
органов, чтобы помочь другим. не существует 
общей «социальной обязанности» умершего. 
ошибочно думать: свобода гарантируется тем, 
что при жизни не обязательно решать опреде-
ленные вопросы, например, о посмертной экс-
плантации органов. Кроме того, в цивилизован-
ном обществе должно быть защищено право на 
информационное самоопределение: право чело-
века решать, хранить ли личные факты жизни для 
общего сведения и какие именно.

Право на самоопределение, несомненно, 
ущемляется, если от человека, желающего сохра-
нить целостность своего тела даже после смерти, 
требуется прямо заявить об этом, т.е. возразить 
против изъятия органов. Бремя декларирования, 
вызванное регулированием возражений, может 
быть воспринято как принуждение. Запись воз-
ражения в базу данных является еще одним пося-
гательством на право на информационное само-
определение.

основная область личной сферы, которая 
касается только таких действий, которые не 
имеют социального значения, не затрагивается 
в случае обязательства принять решение о воз-
можном посмертном донорстве органов, кото-
рое может принести пользу третьим лицам. так, 
Положение о возражении затрагивает частную 
жизнь, поэтому важно, является ли это вмеша-
тельство соразмерным по отношению к противо-
речивым интересам пациентов, для которых пере-
садка органов является жизненно важной или, по 
крайней мере, приводит к значительному облег-
чению их страданий. для их защиты ст. 2 п. 2 
основного закона в своем объективно-правовом 
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содержании обязывает государство создать под-
ходящую, необходимую и соответствующую пра-
вовую основу для донорства органов.

Положение о возражении представляется под-
ходящим для увеличения количества доступных 
органов, как показывает опыт других стран. Это 
повысит шансы на своевременную трансплан-
тацию.

Что же касается критерия необходимости вне-
сения изменений в законодательную систему, 
регулирующую посмертное донорство, то сле-
дует спросить, существуют ли менее радикаль-
ные возможности, которые также могли бы спо-
собствовать спасению пациентов. использование 
альтернативных вариантов медицинского лече-
ния не является одинаково эффективным для 
пациентов. например, диализ вместо пересадки 
почки приводит к гораздо большему ухудше-
нию качества жизни и, кроме того, обходится 
гораздо дороже. При использовании искусствен-
ного сердца, например, существует значитель-
ный риск инсульта. Поэтому вопрос лишь в том, 
существует ли столь же эффективная правовая 
альтернативная модель решения о возражении, 
которая в меньшей степени вмешивается в право 
на самоопределение. 

регулирование согласия, как показал опыт 
Германии, не является эффективным вариантом 
с точки зрения достижения цели максимально 
возможного объема донорских органов. если бы 
существовало реальное обязательство принимать 
решение, чего нет в нынешней правовой ситуа-
ции, количество органов, возможно, было бы уве-
личено, но это было бы не меньшим посягатель-
ством на право самоопределения. Каждый тогда 
будет обязан заниматься «посмертным делом».

в случае моделей, предлагающих финансо-
вые стимулы для донорства органов, следует опа-
саться, что это может снизить общую альтруи-
стическую готовность к донорству и тем самым 
еще больше уменьшить количество доступных 
органов. не говоря уже о том, что коммерци-
ализация человеческого тела является табу в 
нашей системе ценностей. даже неоднократно 
предлагаемые так называемые солидарные 
модели, согласно которым распределение органов 
должно, по крайней мере, также основываться 
на критерии собственной готовности к донор-
ству, т.е. на членстве в «клубе доноров органов», 
не являются более мягким средством в отноше-
нии посягательства на право самоопределения. 

Принудительный эффект такого правового осно-
вания будет восприниматься как более серьез-
ный, поскольку в соответствии с правилом воз-
ражения права потенциального реципиента орга-
нов не ставятся в зависимость от соответствую-
щего предшествующего поведения.

Кроме того, возникнет проблема правосу-
дия, если возникнут ситуации, когда незадолго 
до смерти будет произведена отмена, в которой 
нельзя будет отказать соответствующему лицу 
по конституционным причинам. в этом случае 
умерший обеспечил бы себе преимущества соли-
дарной модели при жизни, но в конечном итоге 
не внес бы вклад в солидарное сообщество, 
поскольку вышел бы из солидарного сообщества 
незадолго до рассмотрения вопроса о посмертном 
пожертвовании органов.

в рамках проверки целесообразности поло-
жения о возражении, право на самоопределе-
ние, в частности, связанное с основополага-
ющим фундаментальным правом на жизнь и 
здоровье потенциальных пациентов, нуждаю-
щихся в органах, для защиты которого ст. 2 п. 2 
основного закона Германии в своем объективно-
правовом содержании полностью обязывает госу-
дарство взвешивать с соблюдением принципа 
пропорциональности. если сравнить интересы 
тех, чья жизнь и здоровье находятся под угро-
зой из-за недостаточности органов, которые, сле-
довательно, заинтересованы в введении режима 
отказа, с интересами тех, кто считает, что режим 
отказа затрагивает их право на самоопределе-
ние, то интересы первых следует классифици-
ровать как более весомые, поскольку они каса-
ются тех, кто не имеет права на самоопределе-
ние, и тех, кто считает, что отказ затрагивает их 
права на самоопределение. Жизнь и смерть идут 
своим чередом. однако право тех, кто ссылается 
на свое право на самоопределение, затрагивается 
только в одной части [21; 23, s. 48; 24, s. 68-75; 
25, s. 51; 26; 27, s. 937-938].

При рассмотрении возражений каждый имеет 
возможность в любое время подать возраже-
ние, будь то из-за того, что в данный момент он 
не может решить вопрос о донорстве органов 
в случае смерти, или из-за того, что он вообще 
отказывается от донорства органов. существует 
только бремя объяснения, а не обоснования.

Против правила возражения часто выдвига-
ется аргумент, что оно таит в себе опасность 
того, что кто-то станет донором органов, потому 
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что он или она не смогли выразить свое возра-
жение из-за незнания правовой ситуации или 
нехватки времени. Это также не может быть 
убедительным против положения о возражении, 
поскольку даже при регулировании по согла-
сию существует опасность того, что фактическая 
воля умершего не будет соблюдена. точно так же 
можно представить и обратную ситуацию, когда 
умерший человек на самом деле был положи-
тельно настроен к донорству органов, чувство-
вал себя этически обязанным сделать это, но не 
дал согласия на донорство органов при жизни, 
и родственники в этом случае не дают согласия, 
потому что не знают воли умершего. Пассивность 
в этом контексте, по какой бы причине она ни 
проявлялась, при обоих вариантах имеет риск 
того, что последующее обращение с трупом не 
будет соответствовать волеизъявлению. Более 
того, положение о возражении в любом случае 
должно сочетаться с соответствующими инфор-
мационными обязательствами.

Бремя объяснений, вызванное регулированием 
возражений, следует рассматривать как вклад 
солидарности, что конституционно возможно. 
именно потому, что в Германии, как уже упоми-
налось, почти каждый желает получить транс-
плантацию в экстренной ситуации, можно ожи-
дать, что будет принято, что каждый, кто хочет 
возразить против пересадки органов, выразит это 
в течение своей жизни. Эта обязанность соли-
дарности не является неоправданным бременем. 

Конституционный суд Германии также под-
твердил это в отношении обязательства заявить 
о своем несогласии, чтобы предотвратить дачу 
согласия родственниками, которое уже суще-
ствует в настоящее время. не очевидно, что 
основные права потенциальных доноров орга-
нов уже нарушены тем, что они должны заявить 
о своем несогласии для защиты от предполагае-
мого нарушения основных прав [22, s. 401].

от отдельных людей вполне может потребо-
ваться отложить свои собственные интересы в 
пользу помощи нуждающимся. например, суще-
ствует обязанность оказывать помощь третьим 
лицам в чрезвычайной ситуации в пределах раз-
умного. 

Что касается фундаментального права на рели-
гиозную свободу, то тот, кто хочет отказаться от 
пересадки органов по религиозным причинам, 
может в любой момент заявить об этом. 

Задача законодательства по созданию 

подходящей правовой основы для донорства 
органов упирается в противоречие между инди-
видуальными интересами потенциальных доно-
ров в наименьшем вмешательстве в их право на 
самоопределение и интересами лиц, нуждаю-
щихся в органах, в создании условий для при-
менения наилучших методов лечения. Правовая 
основа для посмертной трансплантации органов 
должна создать конституционный баланс между 
этими противоречивыми интересами, учитывая 
медицинские возможности, этические требова-
ния и социальные идеи. 

в дополнение к классической функции основ-
ных прав, как прав на защиту от посягательств, 
широко признано, что основные права имеют 
функцию обязанности защищать. обязанности по 
защите были разработаны в основном в рамках 
ст. 2 п. 2 основного закона Германии: госу-
дарство обязано защищать жизнь и здоровье, 
в россии это конституционные нормы и иные 
нормативно-правовые акты [2]. 

обязанности по защите, разработанные, в 
частности, Конституционным судом Германии, 
вытекают из осознания того, что возможны ситу-
ации, когда угрозы законным интересам, защи-
щенным основными правами, обусловлены не 
действиями государства, а поведением частных 
третьих лиц, которые сами наделены основными 
правами. 

Государство всегда должно реагировать вве-
дением соответствующих правовых основ, когда 
жизнь и здоровье находятся под угрозой из-за 
поведения третьих лиц.

например, когда речь заходит о допустимости 
аборта, возникают треугольные отношения между 
матерью, ребенком и государством, которое обя-
зано защищать. Законодательный орган должен 
предотвратить незаконное вмешательство матери 
в будущую жизнь путем соответствующего пра-
вового регулирования. Государство или законо-
дательная власть становится гарантом законных 
интересов [15; 16; 17]. 

однако государство должно защищать не 
только от незаконного вмешательства других лиц, 
но и от других опасностей, исходящих от других 
лиц. если, например, с медицинской точки зрения 
доказано, что курильщики в общественных зда-
ниях создают риск для здоровья некурящих 
людей из-за пассивного курения, то обязанность 
государства защищать некурящих граждан в соот-
ветствии с законом.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 3

176

создавая Закон о трансплантации, законода-
тельные органы также должны считать себя обя-
занными создать подходящую правовую основу 
для посмертного изъятия органов, чтобы защи-
тить тех, кто страдает от отказа органов.

обязанность государства по защите человека 
должна восприниматься тем серьезнее, чем выше 
ранг ущемленного правового интереса в системе 
человеческих ценностей. Поскольку человеческая 
жизнь и физическая неприкосновенность имеют 
наивысшую ценность в нашей системе ценно-
стей, обязанность защищать, обязывает государ-
ство, в данном случае, усовершенствовать пра-
вовую базу для изъятия органов в целях транс-
плантации. 

в интересах не только пациентов, но и обще-
ства в целом, а также медицинского прогресса, 
необходимо тщательным образом исследовать 
законодательство не только нашего государства, 
но и опыт зарубежных стран для внесения изме-
нений в систематику Закона о трансплантации 
органов и/или тканей человека и его крови, таким 
образом, чтобы это стало основой для посмерт-
ного изъятия органов. 

Кроме того, важно и совершенствовать зако-
нодательство в свете создания и применения 
медицинских изделий, заменяющих донорские 
органы, предусматривая возможность использо-
вания для этого органов и тканей умершего чело-
века [5; 6; 7; 8].
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Специальность 5.1.5 – Международно-правовые 
науки

УГЛЕВОДОРОДЫ КАК ОСНОВА И УСЛОВИЕ АРКТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ

Аннотация. Представлен анализ стратегических приоритетов арктической политики 
Китая. Раскрыты особенности концепции формирующейся геоэкономической инвестиционной 
культуры, определяющей основные идеи и подходы к разработке китайской и российской 
стратегий развития арктических морских маршрутов, а также российско-китайского 
сотрудничества в области арктического СПГ, содействия трансрегиональному российско-
китайскому сотрудничеству в этой области. Показано, что в условиях, когда геополитические 
интересы России постепенно склоняются к Азиатско-Тихоокеанскому региону, Китай является 
перспективным стратегическим российским партнером, открываются новые возможности 
для повышения уровня сотрудничества между Россией и Китаем в Арктике .

Ключевые слова: нефте- и газодобыча; арктическая стратегия Китая; циркумполярные 
страны; Северный морской путь; инвестиционная политика; управление рисками безопасности; 
сжиженный природный газ.

ARTAMoNoV V.S.
MuSIENKo T.V.

HYDRoCARBoNS AS THE BASIS AND CoNDITIoN oF ARCTIC 
CooPERATIoN BETwEEN RuSSIA AND CHINA

The summary. The article presents an analysis of the strategic priorities of China's Arctic 
policy and reveals the features of the concept of the emerging geo-economic investment culture, which 
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defines the main ideas and approaches to the development of Chinese and Russian strategies for the 
development of Arctic sea routes, as well as Russian-Chinese cooperation in the field of Arctic liquefied 
natural gas (LNG), promoting transregional Russian-Chinese cooperation in this area. It is shown 
that in conditions when Russia's geopolitical interests are gradually leaning towards the Asia-Pacific 
region, and China is undoubtedly a promising strategic Russian partner, new opportunities are opening 
up to increase the level of cooperation between Russia and China in the Arctic. 

Key words: oil and gas production; China's Arctic strategy; circumpolar countries; Northern 
Sea Route; investment policy; security risk; liquefied natural gas.

Актуальность 
специальная военная операция на Украине 

актуализировала ряд проблем не только реги-
онального, но и глобального масштаба. на 
повестке – укрепление обороноспособности 
россии на всех направлениях. особое внима-
ние следует уделить арктическому направлению. 
Здесь огромные территории, важное стратегиче-
ское направление Министерства обороны россии, 
которое прикрывает северный флот. 

в такой ситуации необходимо правильно оце-
нить национальные и региональные интересы 
не только членов Арктического совета, участие 
россии в котором в настоящее время практиче-
ски блокируется, но и отдельных наблюдателей 
Арктического совета. среди них наиболее зна-
чимый – Китай. возрастает роль Кнр в геопо-
литике и геоэкономике Арктики, его заинтере-
сованность в эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений региона., а также в транспорти-
ровке углеводородов в Китай.

Методы исследования

выбор методологии обусловлен целями и 
содержанием исследования, направленного на 
определение приоритетных стратегических 
направлений арктической политики Китая. 
реализации целей и задач исследования достиг-
нута с применением общенаучного системного 
подхода, элементов неоинституционального под-
хода и сравнительного метода. 

Содержание исследования

во время визита в российскую Федерацию 
в марте 2023 года Председатель Китайской 
народной республики си Цзиньпин объявил о 
подписании «солидного пакета документов о 
сотрудничестве». в этом пакете совместное заяв-
ление об углублении отношений всеобъемлющего 

партнёрства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху, и совместное заяв-
ление о плане развития ключевых направлений 
китайско-российского экономического сотрудни-
чества на период до 2030 года. 

руководители двух государств «обозначили 
план дальнейшего развития двусторонних отно-
шений и сотрудничества по всем направлениям 
на ближайшую перспективу». следует отметить, 
что по итогам первых трех кварталов 2022 года в 
65 процентах взаимных коммерческих операций 
расчеты производились в рублях и юанях [15]. 

очевидно, что одним из важнейших направле-
ний является нефте- и газодобыча, а также транс-
портировка углеводородов из арктических реги-
онов россии в Китай. для этого формируются 
не только технические, но и политические усло-
вия [7 11; 12].

в январе 2018 года информационное бюро 
Государственного совета Кнр опубликовало 
Белую книгу по Арктической политике Китая, 
в которой определены его цели и амбиции в 
вопросах Арктики как «приарктической страны». 
Китай официально провозгласил интересы и 
стремления государства в Арктике, избегая при 
этом резких высказываний, которые бы вызвали 
отторжение или конфронтацию с циркумполяр-
ными странами [1].

в российском научном сообществе по вопросу 
периодизации формирования и развития совре-
менной арктической политики Китая сложился 
определенный консенсус. современная поли-
тика Китая в Арктике разделяется на два исто-
рических этапа: первый этап – это 80–90-е годы 
ХХ века, когда у китайской стороны появля-
ется интерес к Арктике; второй этап – с 2000-х 
годов по настоящее время, когда Китай реали-
зует свои экономические и политические аркти-
ческие амбиции (создание научных институтов, 
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строительство ледокольного флота, заключение 
двусторонних соглашений с арктическими госу-
дарствами в целях освоения ресурсов и т. д.) [5].

вопрос о присутствии Китая на севере под-
нимает актуальные вопросы о том, ограничива-
ются ли интересы Китая научными и коммерче-
скими интересами или же он заинтересован в 
милитаризации Арктики в ближайшем будущем, 
как предполагают страны Арктической вось-
мерки [27; 38].

Политика Китая в Артике имеет пока скорее 
прагматичный характер, соответствует нормам 
международного права и полностью передает 
стремление Пекина получить рычаги для веде-
ния экономической деятельности за пределами 
государства и его непосредственных границ, в 
том числе для снижения стратегического влияния 
сША в различных регионах мира [8] и опреде-
ления механизмов взаимодействия с россией – в 
Арктическом стратегическом регионе. 

в декабре 2018 года Китайская академия наук 
запустила проект облачной онлайн-платформы с 
использованием дистанционного зондирования 
и численных моделей. Платформа обеспечивает 
открытый доступ к арктическим льдам, океа-
нам, суше и атмосферным данным. в августе-
сентябре 2019 года 10-я Арктическая исследо-
вательская экспедиция Китая имела свои осо-
бенности: вместо традиционного развертывания 
ледокола «сюэ лун» для наблюдения за океаном 
дебютировало океанографическое исследователь-
ское судно Xiangyanghong 01 и местный подво-
дный планер Хайянь.

деятельность по наблюдению за океаном 
неизбежно вызывает озабоченность. например, 
датские органы военной разведки предупре-
дили, что народно-освободительная армия Китая 
(ноАК) все чаще использует научные иссле-
дования в качестве средства проникновения в 
Арктику, описывая такую деятельность не только 
как вопрос науки, но и как служащую «двойной 
цели» [3; 23; 26]. 

но геополитические интересы и россии посте-
пенно склоняются к Азиатско-тихоокеанскому 
региону, и Китайская народная республика, 
несомненно, является перспективным россий-
ским партнером, что открывает новые возмож-
ности для повышения уровня регионального 
сотрудничества между россией и Китаем [17; 20]. 
особенно в свете последних событий, вызванных 
сво на Украине и обострением отношений Кнр 

– сША по вопросу тайваня.
в настоящее время Китай и россия совместно 

участвуют в международных полярных науч-
ных исследованиях, оказывают поддержку 
в сфере международного научного сотруд-
ничества, например, в рамках деятельности 
Многопрофильной дрейфующей обсерватории по 
изучению климата Арктики (MoSAic) – первой 
круглогодичной экспедиции в Центральную 
Арктику под эгидой IASc, а также проекта сети 
арктических обсерваторий [13]. 

Кнр осуществляет переход от изучения 
природно-климатических проблем к оценке ком-
мерческого и военно-стратегического потенци-
ала региона. в пользу этого наблюдения гово-
рит рост числа соответствующих проектов, одо-
бренных Китайским фондом общественной науки 
и Полярным фондом стратегических исследова-
ний, учрежденным Администрацией Арктики и 
Антарктики Китая [19]. 

в целом, 17 правительственных ведомств 
участвуют в реализации арктических интере-
сов Китая, что отражает сложный и комплекс-
ный характер процесса принятия и исполнения 
решений в указанной сфере. Главным государ-
ственным органом, ответственным за полярные 
вопросы во всех областях, – от научных иссле-
дований до стратегического анализа – явля-
ется Государственная океанологическая адми-
нистрация (ГoA), в рамках которой работает 
Администрация по делам Арктики и Антарктики 
[14]. 

По мнению российских и иностранных экс-
пертов, Кнр смогла создать самую сильную и 
дифференцированную научно-исследовательскую 
программу в Арктике, не являясь при этом аркти-
ческим государством. По данным статистики, 
ежегодный рост расходов на ниоКр составляет 
семь процентов: в 2020 году – 2,44 трлн. юаней 
(378 млрд. долл.). в текущей пятилетке расходы 
на базовые научные исследования будут уве-
личены на 10,6 процентов, при этом полярные 
исследования отмечены как особо перспектив-
ные [8]. 

По мнению зарубежных исследователей, 
Китай продемонстрировал свою решимость 
стать крупным игроком в освоении и управле-
нии Арктикой и главным действующим лицом в 
формировании правил и норм взаимодействия в 
регионе [31; 37]. 

включение Арктики в рамки китайской 
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инициативы «один пояс и один путь» означает, 
полагают аналитики, что регион приобрел стра-
тегическое значение во внешнеполитической 
повестке дня Пекина [18; 25; 28; 33]. 

для Китая северный морской путь (далее – 
сМП) – это новая возможность более выгод-
ной реализации товаров в европе. в этом едины 
позиции отечественных и иностранных экспер-
тов [16; 30; 38]. 

но Китай рассматривает и наземные альтер-
нативные сМП варианты транспортировки това-
ров [30, р. 98; 38, р. 34]. Причина – в формиру-
ющемся арктическом логистическом комплексе, 
а сбои в транзите наносят экономический ущерб 
и судоходные компании опасаются планировать 
арктические маршруты [24], когда ключевые 
виды экономической деятельности, такие как 
транспортировка углеводородов и угля, переданы 
исключительно российским судам. для Китая, 
который предпочитает поддерживать большей 
частью собственные механизмы экономической 
деятельности, эти требования и ограничения сни-
жают те преимущества, которые может принести 
сМП [30, р. 100]. тем не менее, в Арктике рас-
ширяется присутствие и влияние Китая [3; 22]. 

А сотрудничество в энергетической, прежде 
всего нефте- и газодобыче, и транспортной 
сферах становится одним из самых главных и 
перспективных приоритетов взаимодействия двух 
государств [6]. 

в этой связи востребованы анализ реального 
состояния и формируемая на этой основе кон-
цепция новой геоэкономической инвестиционной 
культуры, определяющая основные идеи и под-
ходы к разработке китайской и российской стра-
тегий развития арктических морских маршрутов, 
а также российско-китайского сотрудничества в 
области арктического сПГ, содействия трансре-
гиональному российско-китайскому сотрудниче-
ству в этой области .

определились четыре перспективных направ-
ления российско-китайского торгового и инвести-
ционного сотрудничества: 

1) энергетические ресурсы; 
2) транспорт; 
3) инвестиции; 
4) банковское дело. 
Примером успешного китайско-российского 

сотрудничества является арктическое сотрудни-
чество «Ямал сПГ», другие китайско-российские 
проекты в Арктике. «Ямал сПГ» управляется 

ПАо «новАтЭК», первые три очереди были 
запущены в декабре 2017 года, августе и ноябре 
2018 года. ранее мощности россии по производ-
ству сПГ были ограничены поставками с завода 
«сахалин-2». именно поэтому доля российской 
Федерации на рынке сПГ в 2016-2018 годах 
составила всего 4,0-5,8%, в основном за счет экс-
порта в Азиатско-тихоокеанский регион (Атр) 
[35].

Экспертами отмечается сегодня растущий 
интерес к сПГ у Китая, который покупает все 
больше сжиженного газа (в 2019 г. китайский 
импорт вырос на 14%): по темпам роста импорта 
сПГ Китай обогнал Японию уже в 2018 году. 
и по итогам 2021 года Китай обошел Японию 
по объему импорта, закрепив за собой пози-
цию главного импортера сПГ в мире. в период 
с января по сентябрь 2021 года Кнр импорти-
ровала 80,5 млн. т сПГ, а Япония – 78,1 млн. т. 
Кроме того, по оценкам специалистов, тренд на 
увеличение поставок сПГ в Китай сохранится: 
по прогнозам, к 2040 году спрос Пекина на него 
удвоится.

Чтобы укрепиться в этом сегменте, новАтЭК 
заключила контракт с китайской Zhejiang 
hangjiaxin clean Energy co. на поставку 140 тыс. 
т сПГ с 2024 года. 

 на дальнем востоке в начале июня 2021 года 
начала работу первая линия одного из крупней-
ших в мире газоперерабатывающих предприя-
тий компании «Газпром» – Амурского ГПЗ, рас-
положенного рядом с г. свободным Амурской 
области. Китай активно поддерживал проект 
финансовыми вливаниями – 3,4 млрд. евро были 
выданы под проект на 15 лет. 

с 2010 году Газпром проводит подготови-
тельные работы по проекту «сахалин-3». Газ 
Южно-Киринского месторождения планируется 
по газопроводу отправлять на восток в Китай, 
а добытые ресурсы возможно будет направлять 
в сторону владивостока, где собираются стро-
ить завод «владивосток-сПГ». строительство 
второго завода – «дальневосточный сПГ» – в 
Хабаровском крае также находится на этапе 
предварительного проектирования. 

еще один обсуждаемый проект, связан-
ный с дальним востоком, – морской пере-
грузочный комплекс сПГ в Камчатском крае 
в бухте Бечевинская. терминал предназна-
чен для приема сПГ с ледовых газовозов ПАо 
«новАтЭК» на плавучее хранилище газа (ПХГ), 
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для кратковременного хранения и его отгрузки на 
обычные суда для дальнейшей транспортировки.

таким образом, одна из причин растущей 
активности Китая в Арктическом регионе связана 
с экономическими интересами и озабоченностью 
по поводу обеспечения и диверсификации поста-
вок энергоносителей, а также поиска альтерна-
тивных маршрутов перемещения грузов [2; 35]. 

возросший интерес инвесторов к сПГ спо-
собствует тому, что рынок сПГ становится все 
более гибким. в контракты на поставку сПГ вно-
сятся изменения сразу в четырех направлениях: 
сокращение срока действия и объема контрактов, 
отмена запрета на перепродажу сПГ на других 
рынках и переход от ценообразования на основе 
нефти к смешанному ценообразованию на газ. 
таким образом, на смену модели, при которой 
покупатели сПГ должны были заключать дол-
госрочные контракты с производителем, чтобы 
окупить его инвестиционные затраты и получить 
рынок для своей продукции на 20-30 лет вперед, 
приходит новый алгоритм, с одной стороны, 
отличающийся большей гибкостью и возможно-
стью сбалансирования интересов, но с другой 
стороны, содержащий определенные риски для 
инвестора и производителя.

Между тем, большинство китайских и меж-
дународных экспертов считают, что к концу сле-
дующего десятилетия потребление газа Китаем 
удвоится и составит рекордные полтриллиона 
кубометров в год. в долгосрочной перспективе 
доля Китая в мировом спросе на сПГ будет 
равна японской. в этой связи возможно ожидать, 
что китайские импортеры будут играть все боль-
шую роль в формировании мирового рынка сПГ 
и цен на него [35, стр. 453].

детерминанты российско-китайского взаимо-
действия в Арктике обусловлены экономическим 
сближением россии и Кнр в вопросах стабиль-
ного круглогодичного функционирования сМП, 
создания надежных средств коммуникации, рас-
ширения добычи нефтегазовых ресурсов.

 наибольшая часть нефтегазового потенци-
ала Арктики расположена в российском секторе, 
а именно: 60% неоткрытой арктической нефти и 
36% мировых запасов газа. Уже сейчас северные 
районы россии дают 95% отечественного произ-
водства газа и 70% нефтедобычи. 

Прогнозные ресурсы газа на арктическом 
шельфе оцениваются в 400 трлн. куб. м, 70% 
этого объема находится в российской зоне. Китай 

активно идет на сотрудничество с россией в раз-
работке газовых месторождений и транспорти-
ровке сжиженного газа. 

россия в качестве поставщика сПГ имеет 
реальные перспективы развития. важнейшим 
преимуществом российского сПГ является более 
низкая стоимость его производства. однако в 
качестве недостатка следует отметить отно-
сительно высокую стоимость его доставки 
из Арктического региона на рынки Азиатско-
тихоокеанского региона. в связи с этим ПАо 
«новАтЭК» уже объявило о плане инвестиро-
вания в перевалочный пункт на Камчатке, основ-
ной задачей которого будет снижение затрат на 
транспортировку сжиженного газа в Азию (пере-
валка с газовозов ледового класса на традицион-
ные танкеры). в рамках строительства 4-й линии 
(один млн. тонн) для проекта «Ямал сПГ» пла-
нируется использовать российскую технологию 
сжижения сПГ «Арктический каскад», которая 
впоследствии будет использована при строитель-
стве «Арктик сПГ-2». Производственные мощ-
ности «Арктик сПГ-2» составят 20 млн. тонн, 
что выше заявленной мощности трех линий 
«Ямал сПГ» (16,5 млн. тонн). реализация всего 
потенциала сегмента сПГ позволит россии уве-
личить свою долю на рынке сПГ с нынеш-
них 4% до 15-20%. Активно обсуждаться соз-
дание кластера сжиженного природного газа 
мощностью до 140 млн. тонн в год на Ямале и 
Гыдане. инициаторами проекта являются санкт-
Петербургский горный университет и ПАо 
«новАтЭК» [35, стр. 451, 453].

Партнерские проекты по судоходству по сМП 
между российскими и китайскими компаниями, 
такие как Arctic Maritime Transport, партнерство 
новатэка, совкомфлота и coSco, специализи-
рующихся на транспортировке сПГ, показывают 
возможные нишевые инвестиции Китая в аркти-
ческое судоходство, которые могут оказаться 
прибыльными по мере развития этого морского 
маршрута [30, р. 100; 32, р. 217;  38, р. 43]. 

но степень, в которой Китай и китайские 
предприятия будут инвестировать в «Полярный 
шелковый путь» и связанную с ним деятель-
ность, еще в полной мере не определена [34, 
р. 5]. Китайскому правительству и китайским 
компаниям, по-видимому, не хватает общего 
понимания преимуществ и перспектив развития 
Полярного шелкового пути [29; 34, р. 5]. 

А  понимание  суще ствующих  рисков 
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представляет собой реальные ограничения для 
Китая в его инвестициях в Арктику (8; 15]. 

следует учитывать и конкурирующие аркти-
ческие позиции двух стран, сдерживающие более 
тесное сотрудничество [22].

в качестве сравнения – в будущем заявлен-
ные мощности проектов по производству сПГ 
в соединенных Штатах могут составить более 
115 миллионов тонн в год. Конечно, не все про-
екты будут реализованы, но к 2030 году на 
рынок может быть выведено до 100 миллионов 
тонн американского сПГ в год. однако в октя-
бре 2018 года стало известно, что Китай отка-
зался импортировать сжиженный природный газ 
из соединенных Штатов. следовательно, сША 
теряют доступ к наиболее перспективному рынку 
в Юго-восточной Азии. 

Катар и Австралия рассматриваются в каче-
стве основных конкурентов производителей 
сПГ (помимо соединенных Штатов). в настоя-
щее время мощность производства сПГ в Катаре 
составляет 77 миллионов тонн, и ожидается, что 
в дальнейшем она увеличится до 100 миллио-
нов тонн в год. Австралия запускает свои строя-
щиеся заводы общей мощностью 88 миллионов 
тонн. таким образом, новые российские проекты 
по сжижению природного газа будут реализо-
ваны в условиях жесткой конкуренции за долю 
продаж на региональных рынках и, в первую оче-
редь, на рынке Азиатско-тихоокеанского региона 
[35, стр. 454].

Выводы и рекомендации

резюмируя изложенные выше факты и обоб-
щения, исходя из глобальных геостратегиче-
ских и национальных экономических интересов 
россии, представляется возможным сформулиро-
вать следующее:

история показывает, что Китай склонен уста-
навливать стратегические долгосрочные планы 
для достижения своих целей. становится все 
более очевидным, что нынешние приоритеты 
Китая предстают своего рода средствами для 
достижения стратегических целей в Арктике. 
не вызывает сомнений, что установка Пекина на 
продвижение своих интересов в Арктике и заво-
евание достойных позиций в качестве сверхдер-
жавы сохранится.

современная арктическая политика Пекина 
отражает принципы политической стратегии 
«китайского глобализма», который, в отличие от 

американского, использует глобализацию и инте-
грацию стран во взаимозависимый, компромисс-
ный и многополярный мир, с учетом реализации 
национальных интересов Китая и его развития 
как мировой державы.

стратегические интересы Китая и россии в 
среднесрочной перспективе в принципе совпа-
дают, близки и дополняют друг друга по геопо-
литическому, геоэкономическому, ресурсному и 
культурно-цивилизационному аспектам.

 россия в условиях дефицита собствен-
ных средств для полномасштабного освоения 
данных запасов заинтересована использовать в 
этих целях финансовые, технологические и иные 
ресурсы Китая, привлекая его, в частности: 

а) к совместной разработке месторожде-
нии углеводородов на своем арктическом 
шельфе; 

б) к модернизации существующих и строи-
тельству новых международных морских 
портов на всем протяжении северного мор-
ского пути; 

Арктическая политика Китая направлена на 
реализацию долгосрочных интересов и отли-
чается инициативностью и прагматичностью. 
Арктика – долгосрочный стратегический прио-
ритет внешней политики Пекина. 

следуя цели расширения своего влияния в 
арктической зоне, Китай стремится к партнерству 
в крупнейших российских сырьевых и инфра-
структурных проектах (в роли инвестора, под-
рядчика, поставщика оборудования и покупа-
теля). на высшем уровне россия и Китай выра-
жают готовность к дальнейшему плодотворному 
сотрудничеству. Примерами такого взаимодей-
ствия являются «Ямал сПГ» и «Арктик сПГ-2», 
Амурский ГПЗ и проекты, связанные с обеспе-
чением их деятельности. 

Главными приоритетами Китая в Арктике 
в ближайшие десятилетия будут: освоение 
северного морского пути, получение доступа 
к углеводородным запасам Арктики, научные 
исследования, в том числе по изучению послед-
ствий изменений климата в Арктике для Кнр. 

Посредством расширения инвестиционных 
проектов в странах Арктики Китай заложил 
основы своего влияния на регион. не предъяв-
ляя открытых претензий на обладание Арктикой, 
правительство Китая постепенно наращивает 
свое экономическое, научно-техническое при-
сутствие. в настоящие время через ряд крупных 
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проектов Кнр имеет возможность осуществлять 
экономическое давление на регион с целью 
достижения целей своей арктической страте-
гии [4]. 

 в перспективе, одновременно с ростом эко-
номической мощи Китая, следует ожидать акти-
визации усилий Кнр в борьбе за передел сфер 
влияния в Арктике. 

освоение Арктики ставит перед россией 
задачу сохранения этого региона как националь-
ной ресурсной базы и транспортной артерии, 
поэтому российские долгосрочные отношения с 
Китаем в деле хозяйственного освоения Арктики 
должны строиться с учетом национальных 

интересов, на компромиссе взаимодействия и 
соперничества [9; 10]. 

Геоэкономические и геополитические инте-
ресы россии постепенно переориентируются в 
направлении дальнейшего укрепления взаимо-
действия с дружественными странами, в том 
числе странами Азиатско-тихоокеанского реги-
она, где Китай рассматривается в качестве одного 
из перспективных стратегических партнеров. 
Это создает новые возможности для повышения 
уровня сотрудничества между россией и Китаем 
в Арктике, прежде всего в сфере освоения нефте-
газовых месторождений и транспортировки угле-
водородов.
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ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ КАК НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Аннотация. Рассматривается процесс становления гегелевского понятия собственности, 
начиная с ранних рукописей и вплоть до поздней «Философии права». Собственность для 
философа – это прежде всего основная сфера формального и абстрактного права. Но 
отношения собственности сами по себе для Гегеля не абсолютны. Их истина раскрывается во 
всем комплексе социальных процессов гражданского общества, в абсолютном праве государства 
относительно общества и личности.

Ключевые слова: Гегель; собственность; право; личность; «Конституция Германии»; 
«Философия права»; ценности.
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THE CoNCEPT oF PRoPERTY AS A MoRAL AND LEGAL VALuE  
IN THE PHILoSoPHY oF LAw G.V.F. HEGEL

The summary. The article discusses the process of formation of the Hegelian concept of 
property, starting from early mResume: The article discusses the process of formation of the Hegelian 
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Гегелевская философия права была одной из 
первых философско-правовых систем нового 
времени (после учений и. Канта и и.Г. Фихте), 
которая интегрировала философскую, экономиче-
скую и юридическую проблематику, хотя содер-
жание философии права и позитивного знания 
о праве, обществе и государстве еще не было 
последовательно различено. содержательную 
роль в этом предметном синтезе играла категория 
собственности, с которой Г.в.Ф. Гегель связывал 
форму внешнего проявления содержания лично-
сти как субъекта правовых отношений. 

в соответствии с логикой Гегеля, всякое явле-
ние существенно, а всякая сущность должна 
являться. Понятие отношения собственности дает 
такого рода форму явления содержанию понятия 
личности. По мере развития последнего, а равно 
и всего экономического содержания философии 
права, начиная с самых ранних произведений 
великого ученого, развивалась и категория соб-
ственности.

так, уже в самых ранних своих рукописях, 
относящихся к 1798 – 1800 гг., Гегель выде-
ляет понятие собственности и подчеркивает его 
особое значение для характеристики политико-
правовых отношений своей эпохи: «в государ-
ствах нового времени обеспечение собственности 
– это ось, вокруг которой вращается все законода-
тельство и с которой так или иначе соотносятся 
большей частью права граждан» [3, стр. 227-228]. 
Это право собственности, по характеристике 
Гегеля, «составляет заботу всех наших властей и 
гордость наших государств» [2, стр. 228]. 

Крупной политико-правовой работой ран-
него периода творчества Гегеля является неза-
конченная рукопись «Конституция Германии», 
последняя редакция которой относится к 1802 г. 
согласно воззрениям раннего Гегеля, истинное 
государство, т.е. государство, соответствующее 
своему понятию в том смысле, какой вклады-
вал в это слово будущий автор «науки логики», 

должно обладать достаточными возможностями 
для защиты объединенных им масс людей и 
своей собственности, прежде всего земель. Эти 
идеи автор «Конституции Германии» развивает 
в первом параграфе своей работы, который так и 
называет: «Понятие государства».

Утверждая, что Германия больше не явля-
ется государством, Гегель показывает, что она 
не отвечает ни одному из выделенных им крите-
риев государства, т.е. не отвечает самому поня-
тию государства. его даже нельзя назвать анар-
хией, поскольку для анархии также нужна неко-
торая политическая целостность: «Будь Германия 
государством, это состояние распада можно было 
бы с полным основанием вслед за одним ино-
странным ученым в области государственного 
права назвать анархией; однако этому препят-
ствует то обстоятельство, что отдельные части 
империи конституировались в государства, сохра-
няющие некоторую видимость единства» [2, 
стр. 76]. современная ему Германия – это просто 
совокупность отдельных суверенных государств 
(«Германия – больше не государство», – этой 
яркой фразой Гегель начинает введение к своей 
«Конституции Германии»). 

реконструкция германской государственно-
сти должна основываться на принятии конститу-
ции, закрепляющей политические права сторон 
в условиях сословно-представительная монар-
хии и общее правовое устройство нового госу-
дарства. Конституция должна установить основу 
такого государственного устройства, при котором 
«государственно-правовое положение сословий и 
их обязанности» определялось бы «подлинными, 
общими законами», но отношение каждого сосло-
вия к целому рассматривалось бы «в качестве 
особенного, в форме собственности» [2, стр. 106]. 

Переходным этапом к зрелой теории абсо-
лютного идеализма Гегеля стала рукопись, оза-
главленная «система нравственности», относя-
щаяся к 1805 – 1806 гг. Понятие нравственности 

concept of property, starting from early manuscripts and up to the late «Philosophy of Law». Property 
for the philosopher is, first of all, the main area of formal and abstract law. But property relations in 
themselves are not absolute for Hegel. Their truth is revealed in the whole complex of social processes 
of civil society, in the absolute right of the state in relation to society and the individual.

Key words: Hegel; property; law; personality; «The Constitution of Germany»; «Philosophy 
of Right»; values. 
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в ней трактуется предельно широко. в отличие 
от морали, которую Гегель связывал преимуще-
ственно с субъективным миром человека, нрав-
ственность охватывает всю систему объективных 
форм жизни общества, как материальных, так и 
духовных, которые обуславливающих ориента-
цию личности на ценности абсолютного блага. 
нравственность опосредует единство морали и 
права, так что «содержание морали полностью 
наличествует в естественном праве» [2, стр. 330]. 
такая трактовка понятия нравственности войдет 
позднее и в «Философию права». в качестве 
общей основы единства нравственного отноше-
ния в государстве, по Гегелю, выступает семья 
и наличие собственности, которые гарантируют 
воспроизводство первичных качеств человека и 
общества (как выражается Гегель, «эмпириче-
скую целокупность жизни и воспитания детей») 
[2, стр. 341].

К раннему периоду творчества Гегеля отно-
сится еще одна попытка целостного изложения 
этико-правовой проблематики в рамках работы, 
вошедшей в историю философской и правовой 
мысли под именем «йенская реальная филосо-
фия» (1805 – 1806 гг.). в ней Гегель акцентирует 
свое внимание на проблеме отношения права и 
свободы и на этой теоретической основе разви-
вает свое учение о личности, праве, обществе и 
государстве. Без права свобода видится Гегелю 
лишь «пустой свободой», лишенной внутреннего 
содержания. Право вносит в свободу человека 
начало ограничения или, что то же самое, начало 
определения (Гегель вспоминал слова спинозы о 
том, что «ограничение – основа определения) [8; 
16]. таким образом, именно пребывание в праве 
трактуется Гегелем как определенная, содержа-
тельная свобода [9]. 

таким объективным ограничением, а значит и 
определением, свободы как начала права, явля-
ется, по Гегелю, взаимное признание одним 
индивидом другого в качестве равному ему субъ-
екта свободы. «традиция понимания права как 
признания теоретически оформилась в фило-
софии права Гегеля» [15, стр. 120]. Это очень 
важный момент в учении Гегеля, составляющий 
один из несущих элементов теоретического фун-
дамента правоведения. его Гегель воспроизво-
дит также и в «Философии права». Более под-
робно содержание этой «борьбы за признание» 
будет раскрыто мыслителем через два года в 
«Феноменологии духа», в знаменитом фрагменте 

о диалектике раба и господина.
в своем непосредственном отношении друг 

к другу индивиды еще не признают друг друга. 
Поэтому их владение, по трактовке Гегеля, еще 
не является собственностью в юридическом 
смысле. в таком владении другой индивидуум 
видит лишь случайность, поэтому справедливо 
задается вопросом, о том, по какому праву другой 
владеет чем-либо. в случае же, если устанавли-
вается отношение взаимного признания двумя 
индивидами дуг друга в качестве равных свобод-
ных субъектом, происходит внутренне ограни-
чение и определение их свободы. определенная 
таким образом свобода становится правом. «Это 
признание есть право» [3, стр. 316]. 

и формой явления права как взаимного при-
знания равных индивидов Гегелем мыслится 
именно собственность как определенное соци-
альное отношение. в дальнейшем, в своей 
«Философии права» Гегель воспроизведет эту 
диалектику взаимного признания, но при этом 
сделает еще больший акцент на природе соб-
ственности как вещной форме опосредования и 
объективации признания и на институте дого-
вора, основу которого составляет это признание.

вот как сам Гегель излагает развитие этого 
содержания в «йенской реальной философии»: 
«в обмене я хотел, я положил мою вещь как сто-
имость, то есть как внутреннее движение, вну-
треннее делание, подобно тому как труд [есть] 
труд, погруженный в бытие; [и в том и в другом 
случае] имеет место одно и то же отчуждение.

α) в труде я непосредственно делаю себя 
вещью, формой, которая есть бытие.

β) Это свое наличное бытие я тоже отчуждаю, 
делаю его чем-то чуждым себе и сохраняю 
себя в нем. именно в нем я созерцаю свое 
бытие в признанности, бытие как знающее 
себя; там – мое непосредственное Я, здесь 
– мое для-себя-бытие, я как лицо (person)» 
[3, с. 327].

К дальнейшей конкретизации понятия права 
как социального процесса отношения лиц Гегель 
идет, рассматривая институт договора в каче-
стве идеальной формы обмена (т.е. в качестве 
обмена, совершающегося не реально, а лишь в 
сознании контрагентов и фиксируемой в слове, 
в речи, на что специально указывает ученый)» 
[3, стр. 328]. Как разрушение стихии призна-
ния, а значит и права как такового, Гегель трак-
тует преступление, а наказание рассматривает 
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как восстановление права, в особенности права 
самого преступника [3, стр. 331-336]. 

следующий этап развития права связан с 
достижением формы закона. «Закон есть прежде 
всего всеобщее право, собственность вообще, он 
защищает непосредственное владение, наслед-
ство и обмен» [3, стр. 342]. существование 
закона требует его защиты со стороны судебной 
власти и государства в целом. «Государство есть 
наличное бытие, власть права, гарантия дого-
вора и (пребывания при своей неподвижной соб-
ственности) наличное единство слова, идеального 
наличного бытия и действительности, как и непо-
средственное единство владения и права, соб-
ственность как всеобщая субстанция, пребыва-
ние, бытие в признанности как бытие значимое» 
[3, стр. 345]. в этом емком определении государ-
ства связаны в единый синтез все ранее сформу-
лированные категории, игравшие решительную 
роль в раскрытии понятия права: личность, соб-
ственность, договор, слово, признание. 

наконец, в зрелом теоретико-правовом произ-
ведении Гегеля, в его «Философии права», эконо-
мическая проблематика, а значит и проблематика 
собственности в ее правовом измерении, рассма-
тривается в двух аспектах: в интерперсональных 
отношениях «абстрактного права», где анализи-
руется проблема субъекта экономических отно-
шений, право собственности и его договорного 
опосредствования, и в сфере гражданского обще-
ства, где Гегелем рассматриваются вопросы раз-
деления труда, абстрактной и конкретной стои-
мости и т.п. 

в гегелевском учении о праве абстрактный 
субъект правовой интерперсонализации является 
результатом развития самого буржуазного обще-
ства, которое отделяет человека от его духовной 
и природной сущности, расчеловечивает, форми-
рует как отчужденного человека (К. Маркс) или 
одномерного человека (Г. Маркузе). в резуль-
тате в системе производственных отношений 
человек обнаруживает для общества свою сущ-
ность только в качестве абстрактного придатка 
машины, своего рода функции индустриального 
производства. А в системе собственно социаль-
ных отношений он актуален лишь как абстракт-
ный субъект правового действия и столь же 
абстрактный объект правовых определений, что 
ведет к деформации системы иерархии ценностей 
[1, стр. 186-193; 7, стр. 43-44]. 

Эту закономерность исторического развития 

очень точно подметил К. Маркс, который раз-
вивал свою экономическую теорию, отталкива-
ясь от философии права Гегеля и используя его 
диалектическую методологию. само буржуазное 
общество доводит до степени односторонности и 
крайности все представлявшиеся в предшеству-
ющих формациях сложные и запутанные классо-
вые и иные социальные отношения. Поэтому нам 
для конструирования «исходной клеточки» восхо-
ждения от абстрактного к конкретному не нужно 
прибегать к процедурам произвольного абстра-
гирования. само общество в процессе своего 
развития упрощает, разводит по полюсам и, по 
сути, абстрагирует отдельные моменты социаль-
ных отношений. таким образом, Гегель в своем 
«Абстрактном праве» не только описывает реаль-
ности буржуазного общества, как на это указы-
вает Фридрике Шик [20, стр. 66], но и создает 
теоретическую модель сущностных определений 
гражданского общества, права и отношений соб-
ственности. в последующих работах Гегель воз-
вращается к понятию личности, высветив новые 
аспекты понимания субъекта права в своей хри-
стологии [11, стр. 214-222; 12, стр. 22-24].

осуществив логический переход к сфере 
гражданского общества, Гегель выделяет 
основные моменты последнего. Гегель пишет: 
«Гражданское общество содержит в себе три сле-
дующих момента: 

A) опосредствование потребности и удовлет-
ворение единичного посредством его труда и 
посредством труда и удовлетворения потребно-
стей всех остальных, систему потребностей;

b) действительность содержащегося в этом 
всеобщего свободы, защиты собственности 
посредством правосудия; 

c) забота о предотвращении остающейся в 
этих системах случайности и внимание к особен-
ному интересу как к общему с помощью полиции 
и корпораций» [4, стр. 233].

таким образом, мы можем зафиксировать 
в качестве моментов гражданского общества: 
систему разделения труда; развитие внутреннего 
единства общества до формы явление (суд); выяв-
ление интереса этого единого, всеобщего, во всех 
особенных моментах общества (полиция и само-
управление корпораций).

Первый момент отсылает нас к политико-
экономической проблематике, которую Гегель 
уже в своих ранних работах стремился инте-
грировать как в свое учение об абстрактном 
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праве, так и в учение о гражданском обще-
стве. Множественность потребностей влечет за 
собой дифференциацию средств их удовлетво-
рения, прежде всего – дифференциацию труда. 
результатом является своего рода реальное 
«абстрагирование» труда, воплощенное в системе 
разделения труда, которое приводит к механи-
зации труда и вытеснению человека из сферы 
производства машиной: «Абстракция в произ-
водстве делает, далее, труд все более механич-
ным, и в конце концов оказывается, что человек 
может уйти и уступить свое место машине» [4, 
стр. 239]. 

такая трактовка сущности правовых отноше-
ний заставляет нас также вспомнить и учение о 
трудовой теории стоимости Адама смита. в этом 
же фрагменте мы находим положение Гегеля о 
том, что в процессе труда человек опредмечи-
вает свою сущность, находим также различие 
абстрактного и конкретного труда и положе-
ние о том, что механизация труда человека при-
водит к его отчуждению от своей собственной 
сущности [3, стр. 324-326]. все это отсылает нас 
также к известным положениям «Экономическо-
философских рукописей 1844 года» Карла 
Маркса. но, разумеется, Маркс не мог быть 
знаком с содержанием «йенской реальной фило-
софии», поскольку в качестве курса лекций она 
читалась более чем за десять лет до рождения 
автора «Капитала», в опубликована была впер-
вые лишь в 1929 году. но в любом случае мы 
видим, что в положениях гегелевского учения 
об абстрактном праве генетически заложено 
содержание правовой, этической и политико-
экономической теории. 

в гегелевской теории права мы находим также 
учение о том, что абстрактный труд создает 
абстрактную форму потребности человека – сто-
имость. сама же эта стоимость как вещь есть, по 
Гегелю, деньги [3, стр. 325]. деньги опосредуют 
обмен и в этом обмене я реально подтверждаю 
факт своего признания другого в качестве рав-
ного мне свободного субъекта деятельности. А, 
по Гегелю, это и значит: признавать его в каче-
стве личности (лица, person) и самому становится 
личностью, лицом. Лицо в его трактовке явля-
ется определением человека как субъекта пра-
вовых отношений. именно с этого он начинает 
свою «Философию права». 

вот как он говорит об этом в позднем произ-
ведении: «всеобщность этой для себя свободной 

воли есть формальное, самосознательное, в 
остальном лишенное содержания простое соотно-
шение с собой в своей единичности, дам самым 
субъект есть лицо (person). в личности заклю-
чено, что я в качестве этого представляю собой 
полностью определенное во всех аспектах (во 
внутреннем произволе, влечении, вожделении, 
равно как и по непосредственному внешнему 
наличному бытию) и конечное, однако совер-
шенно чистое соотношение с собой и тем самым 
знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим 
и свободным» [4, стр. 97]. 

Как такого рода личность, как субъект фор-
мального, абстрактного права, преодолевший 
свою ограниченную субъективность и вступив-
ший в сферу объективных социальных отноше-
ний, человек существует, будучи владельцем соб-
ственности: «разумность собственности заключа-
ется не в удовлетворении потребностей, а в том, 
что снимается голая субъективность личности. 
Лишь в собственности лицо выступает как разум. 
даже если первая реальность моей свободы нахо-
дится во внешней вещи, тем самым есть дурная 
реальность, но ведь абстрактная личность именно 
в ее непосредственности не может иметь иное 
наличное бытие, чем наличное бытие в определе-
нии непосредственности» [4, стр. 100]. вступая в 
отношения собственности, человек осознает себя 
как личность [5, стр. 329]. При этом идея сво-
боды в качестве свободы индивидуальной лич-
ности находит на уровне «Абстрактного права» 
лишь свое самое первое выражение. Этот первый 
вид свободы как раз и трактуется Гегелем как 
собственность, фиксируемая в форме договора 
между двумя субъектами права [4, стр. 93]. 

в итоге оказывается, что институт соб-
ственности как объективной формы явления 
всего существенного содержания личности, в 
первую очередь – свободы как ее неотъемле-
мого качества, наполняется ценностным содер-
жанием. тем самым он входит в число важней-
ших нравственно-правовых ценностей, обеспе-
чивающих воспроизводство нравственной лич-
ности [19, стр. 179-191], а также стабильность и 
безопасность государства [17, стр. 149-161; 18, 
стр. 173-178; 14].

в «йенской реальной философии» ни опреде-
ление понятия личности не выражено столь четко 
как в «Философии права», ни значение этого 
понятия для правовой теории не акцентируется 
настолько же ясно. но здесь в большей степени, 
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чем в «Философии права», раскрыта связь право-
вых и экономических отношений уровня всеоб-
щего разделения труда и отношений собственно-
сти. Уровень всеобщего разделения труда дости-
гается, как известно, лишь в рамках капитали-
стического способа производства. Поэтому для 
Гегеля и право в точном смысле слова, право 
как исторически развившееся право и в полной 
мере раскрывшее свое содержание – это право 
эпохи капитализма, когда сам конкретный труд 
приобретает черты абстрактного труда, а чело-
века, ставший элементом всеобщего разделения 
труда, приобретает черты абстрактного субъекта 
общественных отношений, т.е. идеального субъ-
екта права – лица.

Представленную в «Философии права» трак-
товку труда и собственности как «отчуждение 
себя самого при формировании мира» глубоко 
анализирует один из выдающихся немецких мыс-
лителей ХХ века К. Лёвит в работе «от Гегеля 
к ницше. революционный перелом в мышле-
нии XIX века». общий, и вполне обоснованный, 
вывод К. Лёвита: «насколько в этом своем наме-
рении опосредовать противоречия Гегель оста-
вался в высшей степени реалистичным и дально-
видным, показывает первый параграф «системы 
потребностей», в котором он выказывает такое 
серьезное отношение к новой науке – государ-
ственной экономике, которое встречается разве 
что у Маркса» [10, стр. 442]. 

именно Гегель впервые столь последова-
тельно осуществляет синтез традиционного пра-
воведения и «новой науки – государственной эко-
номики», или политической экономии, как ска-
зали бы мы сегодня. Абстрактная «личность», 
какой мы ее находим в «Абстрактном праве», в 
разделе «Гражданское общество» обретает свою 
конкретность уже как субъект социальных отно-
шений, причем в их первичном, формирующем 
базисе, т.е. на уровне отношений собственности. 
Понятие собственности, таким образом, высту-
пает как существенный момент в процессе дедук-
ции Гегелем комплекса правовых и нравственных 
ценностей, которую он осуществляет, развивая 
тем самым фундаментальную проблему обосно-
вания права и морали, поставленную еще Кантом 
и Фихте [13, стр. 90-99]. 

При этом, однако, важно подчеркнуть, что 
институт собственности не является для Гегеля 
ценностью абсолютной, поскольку выше права 
собственности стоит у него право общества и 
право государства: «так как я даю моей воле 
наличное бытие через собственность, то соб-
ственность также должна быть определена как 
эта, моя. в этом состоит важное учение о необ-
ходимости частной собственности. если государ-
ство и может делать исключения, то только оно 
и может их делать» [4, стр. 104]. с таким выво-
дом великого философа следует в полной мере 
согласиться.
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ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
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чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
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