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ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Лекция

Аннотация. Рассматриваются понятие, структура формы государства; анали
зируются форма правления, форма государственнотерриториального устройства и 
государственного (политического) режима как составляющих формы государства.
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THE FoRM oF THE STATE IN THE CouRSE oF THE GENERAL THEoRY  
oF STATE AND LAw. Lecture

The summary. The concept, structure of the form of the state are considered; the form of 
government, the form of the stateterritorial structure and the state (political) regime are analyzed 
as components of the form of the state.

Lecture is prepared on the basis of the materials presented by authors in magazine "state 
and right Theory".

Key words: form of the state; form of government; form of stateterritorial structure; 
state (political) regime; monarchy; republic; federation; unitary state; empire; democracy; 
totalitarianism.
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О форме государства
Государственные формы в разных странах 

имеют свои отличительные признаки, особен-
ности, которые со временем становятся все 
более и более разнообразными, наполняясь 
новым содержанием и расширяясь во взаимо-
действии и взаимодействиях. в то же время 
форма современных государств имеет общие 
черты, которые позволяют определить каждый 
элемент формы государства по отдельности. 

важную роль в формировании государ-
ства играют культурные и исторические тра-
диции народа его политико-правовые тради-
ции [43; 44; 45; 46; 49], особенности религи-
озных убеждений, суверенные идеологические 
предпочтения [6; 23; 24; 33; 38; 41; 42; 52; 53; 
54; 57], климатические условия проживания. 
Формирование государства также зависит от 
различных политических, экономических и 
социальных факторов. 

Формой государства принято называть 
систему государственной власти и способы ее 
реализации. во-первых, существует опреде-
ленный порядок формирования и организации 
государственных органов власти. во-вторых, 
это способ территориальной организации госу-
дарства. в-третьих, это методы и приемы поли-
тической деятельности государства. 

При определении формы государства сле-
дует помнить, что форма государства тесно 
связана с его содержанием и сущностью. 
Форма государства – это особенности органи-
зации и структуры государства (государствен-
ного строя), а также способы, методы и сред-
ства, которые используются государственными 
органами для осуществления управленческих 
функций. 

единого мнения о понятии «форма госу-
дарства» не существует. сторонники одного 
направления, которое является господствую-
щим в государственном знании (Г.н. Манов, 
в.с. Петров, в.е. чиркин) [31; 36; 58], счи-
тают, что форма государства включает в себя 
форму правления, форму государственного 
устройства и политический режим. другие 
считают, что понятие формы государства сле-
дует рассматривать с точки зрения «узкого» и 
«широкого» понимания (А.и. денисов) [18]. 
высказывалось предложение о включении в 
число этих элементов «политической дина-

мики» (Ф.М. Бурлацкий) [7]. 
таким образом, форма государства пред-

ставляет собой сложное политическое явление, 
которое состоит из трех элементов: формы 
правления, формы государственного устрой
ства и политического режима. 

Форма правления

Форма правления определяет структуру и 
порядок формирования высших органов госу-
дарственной власти, а также их взаимоотноше-
ния с другими государственными органами и 
гражданами. существует два вида формы прав-
ления: республика и монархия. 

Монархию называют такой формой правле-
ния, при которой верховную власть получает 
один человек – монарх, который наследует ее 
по праву наследования, в соответствии с тра-
дициями или законами. 

Монархия имеет три вида правления. 
Абсолютное монархическое правление (без 
конституционной монархии) – это достояние 
истории, существовавшее в эпоху рабовладе-
ния и феодализма. на данный момент эта тра-
диция сохранилась лишь в нескольких стра-
нах, например, в султанате оман. Абсолютный 
монарх – это монарх, у которого вся полнота 
власти (законодательной, исполнительной, 
судебной, религиозной или духовная) сосре-
доточена в руках короля. в идеале абсолютная 
монархия не имеет конституции, парламент 
отсутствует (за исключением Корана). однако 
в современном мире, когда многие монархии 
переходят из феодальной аристократии к бур-
жуазии, абсолютной монархии приходится 
существенно изменяться. 

Процессы данных изменений достаточно 
длительные. Порой они могут завершаться 
совершенно непредсказуемыми результатами. 
в этом плане интересен пример российской 
империи. Попытки ограничить императора, 
например, предпринимались в россии в 1825 
году – известное восстание декабристов [13; 
14; 15; 17; 19; 20; 21; 34; 35; 59; 61; 63; 64]. 
исследователи также обращают внимание 
и на конституционные законы периода пер-
вого десятилетия XX века [62]. однако, как 
известно, конституция в российской империи 
так и не была принята, а судьба государства 
завершилась после Февральской, а потом и 
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октябрьской революцией 1917 года. Хотя науч-
ные исследования о конституционной монар-
хии в россии велись очень интенсивно [32; 50; 
51; 60].

современная абсолютная монархия – это 
прежде всего господство феодальной знати, 
но в последнее время она стала преобразовы-
ваться в крупную финансово-промышленную 
буржуазию (большие суммы вкладываются в 
иностранные банковские учреждения и при-
носят большие доходы). в отличие от того, 
что было в прошлом, феодалы и буржуа стали 
объединяться для получения дохода не от ком-
мерческой деятельности, как это было раньше, 
а от крупных торгово-финансовых операций. 
Это объясняется тем, что в странах с развитой 
нефтедобывающей экономикой часто трудно 
отличить мелкого буржуа от крупномасштаб-
ного бизнеса, так как они предпочитают полу-
чать доход не от предпринимательской деятель-
ности, а от крупных финансовых операций. У 
полуфеодальной элиты есть и еще одна осо-
бенность, связанная с тем, что власть над кре-
стьянством теперь связана не с владением зем-
лей, а с рентой на природные ресурсы, которые 
были объявлены собственностью государства. 

Экономическое развитие и развитие капита-
листических отношений в европе способство-
вали ослаблению абсолютизма и замене его 
дуалистической монархией. она стала компро-
миссом между растущей буржуазией и расту-
щим дворянством. дуалистическая монархия 
характеризуется наличием парламента, который 
обладает законодательной властью. Законы не 
могут быть изданы без согласия парламента; 
закон не может быть опубликован вне парла-
мента. Король является главой государства, 
он возглавляет правительство, ответственное 
только перед королем. Парламент не может 
заставить правительство уйти в отставку без 
его согласия. Король также наделен определен-
ными правами, которые позволяют ему влиять 
на многие вопросы жизни страны и не требуют 
одобрения парламента. 

возрастающее влияние среднего класса и 
требования народа приводят к созданию парла
ментской монархии. в странах с развитой эко-
номикой помещиков практически нет, и даже 
если они и сохранились, то в качестве особого 
слоя общества (в Японии и европе) они утра-

тили свое влияние на государственную поли-
тику. Монарх – это символ нации, глава госу-
дарства, но он не является главой исполнитель-
ной власти и не осуществляет управление госу-
дарством. он назначает правительство по реше-
нию парламента или коалиций партий, кото-
рые обладают большинством в парламентской 
палате, не имеет право вето по отношению к 
актам парламента (примерно триста лет назад в 
великобритании была принята норма о запрете 
на использование такого права). 

в республике высшим органом государствен-
ной власти является коллегиальный орган, 
который имеет право принимать законы, или 
народное собрание. Последнее имело в неболь-
ших государствах, таких как Афины, древний 
рим и другие. 

республики существуют во всех типах госу-
дарств. в античных Афинах, спарте, риме и 
Карфагене. в средние века в венеции, Генуи и 
других. Буржуазные республики бывают парла
ментскими и президентскими. основное разли-
чие между ними заключается в положении пра-
вительства страны. 

в обеих странах президент является главой 
государства, но правительство или отдельные 
министры назначаются им по собственному 
усмотрению, без согласия нижней палаты пар-
ламента (в сША такие назначения требуют 
разрешения верхней палаты). даже если есть 
должность премьер-министра, то юридически 
и фактически президент является главой пра-
вительства. его могут досрочно снять с долж-
ности либо путем незаконного переворота, 
импичмента, судебного разбирательства в осо-
бом суде (на практике встречается очень редко). 

впервые президентская республика полу-
чила закрепление в Конституции 1787 года, 
когда была установлена самая жесткая система 
разделения власти. Законодательная, испол-
нительная и судебная ветви власти созда-
ются самостоятельно, без участия президента. 
верховный суд сША создается в тесном вза-
имодействии с президентом и Конгрессом. 
Президент предлагает президенту кандида-
туры на должность судей верховного суда в 
случае его открытия. сенат дает свое согла-
сие. Президент и Конгресс избираются граж-
данами сША. важным отличием президент-
ской системы разделения властей являются 
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не только независимость законодательной и 
исполнительной, но и невозможность одной из 
них досрочно прекратить полномочий другой. 
в Конституции сША, устанавливающей сроки 
работы каждой из ветвей власти, не содержит 
упоминания ни о праве Конгресса объявить 
вотум недоверия президенту, федеральному 
министру или администрации в целом, ни о 
прерогативе главы исполнительной власти рас-
пустить Конгресс или одну из его палат.

в парламентских республиках единство дей-
ствий президента и правительства обеспечива-
ется тем, что правительство осуществляет руко-
водство деятельностью президента. в полупре-
зидентских, полупарламентских республиках 
президент назначает министров, занимающих 
наиболее важные должности (например, сило-
вых министров и министра иностранных дел), 
министры подчиняются непосредственно пре-
зиденту. Премьер-министр практически не уча-
ствует в их деятельности. такой порядок дей-
ствует во многих постсоветских государствах, 
в частности, и в российской Федерации. 

Парламентских республик в мире намного 
меньше президентских и полупрезидентских. 
Благодаря смешанным характеристикам, в 
мире насчитывается всего лишь одна пятнад-
цатая часть парламентских республик от всех 
государств с республиканской формой правле-
ния. наиболее крупными среди них являются 
Германия, индия и италия. При такой форме 
правления президент лишь формально явля-
ется главой государства, но на деле его форми-
рует партия, обладающая большинством голо-
сов в данном парламенте. в противном случае 
правительство не сможет получить вотум дове-
рия в данной палате. оно несет политическую 
ответственность перед парламентом. 

Преимущество этой формы состоит в том, 
что политика правительства напрямую связана 
с соотношением сил в парламентарном пред-
ставительстве. однако, при отсутствии устой-
чивого большинства у одной или нескольких 
партий, в случае раскола партии и появления 
фракций, которые голосуют вместе с оппонен-
тами, правительство может быть распущено 
парламентом. 

По мере приближения теоретико-правовых 
построений к реальным условиям политиче-
ской и правовой жизни, острота этого вопроса 

возрастает. в течение XIX – XX вв. развитие 
многих государств показало, что различные 
формы организации государственной власти 
могут отличаться друг от друга и даже не укла-
дываются в привычную схему. 

на самом деле, в реальной жизни суще-
ствует множество нетипичных (смешанных) 
форм правления. Могут быть монархические 
республики с президентом на пожизненный 
срок. в далеком прошлом это были прези-
денты и.Б. тито в Югославии, Ф. Маркос на 
Филиппинах и другие. существует «монар-
хическая республика» с выборным монархом 
на троне. в Малайзии правитель избирается 
девятью султанами, возглавляющими части 
страны. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в объединенных Арабских Эмиратах. совет 
эмиров состоит из семи эмиров, которые изби-
рают главу государства один раз в пятилетку. 

в некоторых президентских республиках 
присутствуют элементы парламентаризма. К 
числу таких стран относится и россия. При 
разработке новой Конституции российской 
Федерации были затронуты многие вопросы, 
в частности, о форме правления. споры каса-
лись выбора между президентской и парламен-
тарной республиками в россии. сторонники 
жесткой оппозиции не учли того, что с тече-
нием времени градации форм правления меня-
ются, появляются смешанные формы правле-
ния. Форма правления зависит от множества 
факторов: социально-экономических, полити-
ческих, правовых и политических сил, а также 
уровня политической культуры. сложные усло-
вия перехода к рыночным отношениям и острая 
социально-экономическая ситуация привели 
к тому, что президентская форма правления в 
россии отличается от традиционной президент-
ской республики. во-первых, помимо того, что 
президентская республика включает в себя кон-
троль президента над деятельностью прави-
тельства, она также имеет некоторые элементы 
парламентаризма, например, Государственная 
дума может выразить недоверие правитель-
ству. во-вторых, Президент россии после изме-
нений, внесенных в Конституцию [1], полу-
чил дополнительные полномочия, усилившие 
власть президента. в-третьих, президентство 
осталось только на федеральном уровне и феде-
ральное устройство россии стало более класси-
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ческим. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2021 № 414-ФЗ «об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъ-
ектах российской Федерации» [2] высшим 
должностным лицом в субъекте российской 
Федерации становится глава субъекта рФ, а 
далее указывается наименование субъекта 
(пункт 4.1 статьи 19). 

Здесь важно подчеркнуть, что внесенные в 
Конституцию российской Федерации поправки 
значительно укрепили суверенитет государства, 
модернизировали систему государственного 
управления, способствовали совершенствова-
нию формы правления государства в целом [3; 
8; 9; 10; 11; 12; 22; 28; 29; 30; 37; 40; 55].

Форма государственно-территориального 
устройства

Территориальное устройство государства 
представляет собой сложное и многоуров-
невое явление, определяющее порядок орга-
низации, выделение отдельных его частей и 
установление взаимосвязи между ними. Это 
национальное государственное устройство, 
административно-территориальное устройство, 
а также экономическое, специальное и терри-
ториальное деление. 

Государственное устройство – это внутрен-
няя организация государства и соотношение его 
частей в рамках одного государства. Эта катего-
рия позволяет ответить на вопросы, как устро-
ена территория страны, каковы правовые отно-
шения между центральными и местными рай-
онами, какими принципами они определяются. 
К разновидностям формы государственно-
территориального устройства относятся уни-
тарная, федеративная, империя. 

Унитарные государства – это государства, 
в которых нет других государственных обра-
зований, а на их территории образованы адми-
нистративные единицы (области, округа, рай-
оны и т.д.). Унитарные государства – это еди-
ные целостные государственные образова-
ния, части которых не обладают государствен-
ным суверенитетом. Унитарная форма государ-
ственности распространена во многих государ-
ствах. в качестве примера унитарной системы 
обычно приводятся такие страны как Франция 
и италия, а также египет и Кения. основной 
принцип всех этих унитарных систем заключа-

ется в утверждении того, что во всех государ-
ствах существует единый верховный и предель-
ный центр. Помимо этого, данная форма харак-
теризуется единым государственным аппаратом 
на всей ее территории. Глава государства, пар-
ламент правительство распространяют свою 
власть на всю страну. Компетенция этих орга-
нов (функциональная, предметная, террито-
риальная) не ограничена какими-либо мест-
ными органами. все административные еди-
ницы имеют одинаковый юридический ста-
тус и равные полномочия по отношению друг 
к другу. Правовое положение таких субъектов 
может быть определено и закреплено юриди-
ческими документами, например, уставами. 
Административные единицы не обладают поли-
тической самостоятельностью. однако в хозяй-
ственных, социальных и культурных сферах их 
полномочия достаточно широкие, чтобы управ-
лять территорией с учётом ее особенностей. 

Государства, которые состоят только из 
административно-территориальных единиц, 
называются простыми унитарными (непал, 
Кения Польша, Фиджи и другие). в нем может 
быть использована разная система администра-
тивного деления. Множество административ-
ных единиц, в свою очередь, предполагает соз-
дание выборных органов на каждой из ступе-
ней управления, что увеличивает участие насе-
ления во всех уровнях власти. с одной сто-
роны, увеличение административного аппа-
рата усложняет процесс управления и делает 
систему управления более сложной. чаще всего 
этот недостаток решают путем сокращения 
числа членов выборного органа. Как правило, в 
звеньях административного деления создаются 
только уполномоченные центрами лица (губер-
наторы). иногда такие органы отсутствуют в 
региональном (областном) аппарате управле-
ния. но это означает, что население меньше 
участвует в управлении государством, чем в 
местных делах. 

сложные унитарные государства могут 
иметь различные формы территориальной 
автономии. в странах с административной 
автономией (издательство газет и радиове-
щания, вещание по местному языку) отноше-
ния между государствами гораздо более слож-
ные, нежели в тех странах, где они являются 
административными или законодательными. 
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Автономии такого рода существуют в дании, 
Финляндии, Португалии, Франции и других 
государствах. Политическая автономия суще-
ствует на Филиппинах, в ираке. образование 
территориальных и национально-культурных 
автономий связано с компактным проживанием 
национальных меньшинств, историческим, язы-
ковым, культурным и бытовым разнообразием 
населения, а также географическим расположе-
нием некоторых территорий. 

Унитарное государство является наибо-
лее централизованной формой государствен-
ного устройства. в некоторых государствах 
унитарное государство является относительно 
децентрализованным, где имеются выбор-
ные органы, которые выбираются населением. 
они имеют широкие полномочия в решении 
местных проблем. однако в географических 
единицах, не являющихся административно-
правовыми, где отсутствуют территориально-
административные коллективы (к примеру, кан-
тон во Франции), такого органа нет. 

Децентрализованным является унитарное 
государство, где все органы местного самоу-
правления являются избираемыми и нет назна-
ченных из центра чиновников общей компетен-
ции (например, в великобритании, Японии). 
однако, это не значит, что центр не следит 
за соблюдением законов местными властями. 
существует финансовая, судебная инспекция, 
в том числе через общие суды, на места посы-
лаются инспекции министерства, ответствен-
ного за местное самоуправление, с соответ-
ствующими министерствами согласовываются 
кандидатуры ведущих чиновников (например, 
в области охраны общественного порядка, про-
тивопожарной безопасности и др.).

Федерация на латинском означает объеди-
нение, союз. Федеративное государство – это 
сложное государственное образование, которое 
состоит из частей-государств или государствен-
ных образований, которые не рассматриваются 
в качестве государств. Между этими двумя 
видами федерации есть существенные отличия, 
но в обоих случаях их называют союзными 
государствами. термин «союз» использовался в 
названии союзных республик, которые по кон-
ституции имели право выхода из союза. он 
также используется в конституции индии, где 
штатам не были предоставлены такие права. 

Федерация представляет собой сложное 
образование, в состав которого входят госу-
дарственные образования. в строгом науч-
ном понимании федерация – это союз госу-
дарств на основе договора, конституции 
или закона. Государства, которые входят в 
федерацию, называются субъектами. в мире 
насчитывается более 20 государств, в том 
числе россия, Германия и другие страны. 
Федеративными государствами являются 
Малайзия, нидерланды, Канада, Аргентина и 
другие. 

Федерация – это многоликая организа-
ция. существует две концепции, объясняю-
щие федерализм как форму организации госу-
дарственного управления. Это дуалистическая 
и кооперативная концепция. дуалистический 
федерализм основывается на четком разграни-
чении полномочий между субъектами федера-
ции и федеральными землями. У каждого из 
них есть определенная компетенция, и они не 
вмешиваются в дела друг друга, что позволяет 
им самостоятельно осуществлять свою дея-
тельность. Кооперативное федеральное устрой-
ство основано на взаимном дополнении и вза-
имодополняющем сотрудничестве федерации 
и регионов, а также солидарного участия в 
совместном ведении. Кооперативное федераль-
ное государство является более предпочтитель-
ным в современных политических условиях, 
поскольку позволяет снять политические про-
тиворечия. 

Помимо этого, различаются национальные и 
территориальные федерации. 

Федерация, основанная на национальной 
принадлежности, считается непрочной. Этому 
свидетельствует опыт ссср, Югославии и дру-
гих стран. Преувеличение роли национального 
фактора в формировании федеративной струк-
туры может привести к разобщению населения, 
возможно и к распаду государства. 

территориальный подход укрепляет государ-
ственность, способствует интеграции и разви-
тию регионов. территориальный фактор позво-
ляют учесть множество условий, таких как эко-
номические, политические, исторические и 
географические. в некоторых ситуациях тер-
риториальный подход может быть дополнен 
национально-культурным фактором, определя-
ющим возможность учитывать национальные 
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традиции, нравы, обучать на родном языке. 
существует также асимметричная и симме

тричная федерация. симметричная федератив-
ная система состоит из субъектов федерации, 
которые имеют одинаковые правовые положе-
ния и полномочия. Асимметричная федерация 
имеет разные правовые статусы. 

в первом случае асимметрия проявляется 
в федерациях, где помимо субъектов в состав 
федерации входят еще и другие территории, 
такие как федеральные территории (например, 
Аляска в сША), которые не имеют законода-
тельного органа, но управляют этой террито-
рией специально назначенный чиновник из 
центра. Кроме того, федерация может вклю-
чать в себя федеральные владения (прибреж-
ные острова Аргентины и Австралии, кото-
рые управляются центральным правитель-
ством); федеральный столичный округ (сто-
лица с прилегающими окрестностями); ассо-
циированные государства (например, в сША 
Пуэрто-рико, республика Палау, Федеральные 
штаты Микронезии).

Второй вид – это асимметричная федера-
ция, в которой субъекты имеют равные права, 
но разнятся по их фактическому статусу. 
Примером могут служить шесть субъектов 
российской Федерации, по Конституции рав-
ные, но фактически они разнятся. например, 
республики и автономные округа. 

Третий вид асимметрии, когда однопоряд-
ковые субъекты (штат, земля) не в полной 
мере равны между собой, так как различаются 
по территории, количеству жителей и другим 
параметрам (например, Германия, Швейцария). 
существует мнение, что в мире не существует 
абсолютно симметричной федерации. все они 
имеют свои асимметричные элементы. 

иногда к форме государственного устрой-
ства относят конфедерацию. однако это не 
объединение государств, а межгосударствен-
ная организация суверенных государств. 
Конфедерация как объединение государств 
создавалась главным образом для достиже-
ния внешнеполитической и военной цели. 
некоторые из них были известны в период 
становления капиталистического государства, 
некоторые распались, другие стали переход-
ными формами для более прочных связей. 
такие федерации как сША и Швейцария уже 

прошли стадию конфедеративного союза. 
Конфедерацией называют совокупность 

государств, которые объединены одним или 
несколькими общими органами, но сохраняют 
свое суверенное существование. Конфедерации 
существовали и в XIX веке, но все они закон-
чились неудачно. современные конфеде-
рации были недолговечными. например, 
объединенная Арабская республика, вклю-
чившая египет и сирию. Конфедерации могут 
быть созданы и в дальнейшем. Конфедерации 
обычно создаются в соответствии с догово-
ром, который закрепляет суверенитет каждого 
из участников и не может распространяться на 
всю конфедерацию в целом. Кроме того, они 
могут создавать свои собственные органы, а 
также иметь право выхода или нуллификацию, 
если это необходимо для выполнения их задач. 

территориальная организация государ-
ственной власти в россии являются одной 
из самых острых проблем государственно-
правового строительства в стране. она состоит 
в том, чтобы найти и поддерживать оптималь-
ное соотношение между деятельностью феде-
ральных властей по обеспечению целостности 
государства и стремлениями регионов к более 
самостоятельной жизни [4; 5; 25; 26; 27; 56]. 

Перекосы в этой системе могут быть очень 
опасными. Усиление федеральной власти в 
этой сфере ведет к централизации и унитарной 
системе. результатом безграничного самоуправ-
ства регионов может стать их сепаратизм и рас-
пад государства. в этой связи наука и практика 
должны найти такой способ устройства госу-
дарства, при котором естественные стремле-
ния регионов к самоопределению не будут соз-
давать угрозу для целостности страны. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны при 
разработке и принятии Конституции россии. 

российское государственное устройство – 
это целостная федеративная система, основан-
ная на договорно-правовой базе. Механизмом 
саморегулирования являются двусторонние 
соглашения между федеральными и регио-
нальными органами власти о разграничении 
полномочий. немалую сложность представ-
ляет противоречие двух основополагающих 
принципов государственности: национально-
территориального (республики, автономная 
область, автономные округа), административно-
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территориального (края, области, города феде-
рального значения). По количеству субъектов 
российской Федерации занимает первое место. 

необходимость децентрализации и разви-
тия самостоятельности регионов обусловлена 
заложенным в Конституции принципом, кото-
рый гарантирует: единство государственного 
устройства (равноправие между субъектами 
Федерации и федеральными органами государ-
ственной власти); равенство прав граждан на 
свободное передвижение по всей стране; неру-
шимость границ государства; свободу передви-
жения товаров и денежных средств по всей ее 
территории. 

в Конституции рФ определены три группы 
предметов ведения и полномочий органов госу-
дарственной власти: 

1) предмет ведения российской Федерации 
(ст. 71); 

2) предмет совместного ведения российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 72); 

3) предмет ведения субъектов российской 
Федерации (ст. 73). 

Империя и ее территориальное устройство

Империя является настолько многогран-
ным и многообразным политическим и право-
вым явлением, что определить ее как целост-
ный политический феномен практически невоз-
можно. в любом случае, такой поиск должен 
начинаться с исследования этимологии самой 
терминологии и ее политических характери-
стик. римская империя – это высшая и нео-
граниченная государственная власть, включа-
ющая в себя все функции и полномочия, кото-
рые были у римских царей, императоров и дик-
таторов в период гражданской войны или воен-
ных действий. такие же полномочия они имели 
и вне римской империи – в завоеванных и при-
соединившихся провинциях. в чисто практиче-
ских целях, термин «империя» означает верхов-
ную власть государства на всей его территории 
или на ее части. 

историческая миссия империи реализуется 
посредством цивилизационного принципа и 
принципа верховной власти. 

Цивилизационный принцип несения импер-
ской миссии заключается в том, чтобы обеспе-
чить всеобщий мир на новых территориях и 
придать им общеимперскую легитимность. Это 

позволяет объединить различные этносы, куль-
туры, регионы в единую политическую и куль-
турную систему, не ущемляя их культурную 
самобытность. 

Принцип верховной власти над всеми тер-
риториями, входящими в сферу имперского 
господства заключается в расширении суверен-
ной сферы влияния за счет объединения союз-
ников, союзных образований, этнических тер-
риторий и этнических групп; силовой консо-
лидации зависимых от них государств, этни-
ческих объединений, этнических сообществ, 
этнических субкультур. 

К основным политическим и правовым при-
знакам империй можно отнести следующие 
черты, которые характерны для всех этапов 
исторического развития империи: 

1. Государство обычно выступает в качестве 
территориальной формы локальной общности 
людей, что существенно отличает его от дру-
гих форм существования наций или народов, 
а также родственных между собой по крови и 
этническому составу. Локальная цивилизация – 
это совокупность народов, этносов, этнических 
общностей, населяющих значительные геогра-
фические территории, которые имеют общую 
историю и культуру, а также объединяют их в 
единую «историческую культурную систему», 
являющуюся исторически сложившимся типом. 

2. Поскольку глобальные цивилизации суще-
ствуют довольно долгое время, то главным 
признаком их существования является дол-
гая временная продолжительность и способ-
ность к реформам и реинтеграции. империи 
всегда претендуют на вечность своей исто-
рии, а это значит, что они пытаются предста-
вить свое господство вне времени и историче-
ских границ либо как начало нового царства. 
в процессе развития империя проходит через 
несколько периодов упадка и возрождения, что 
увеличивает время ее существования и разви-
тие по сравнению со всеми другими формами 
государственности. 

империя – это государство, которое имеет 
большую территорию. Пространство – это важ-
нейший элемент империи. Государство, не рас-
полагающее достаточной территорией влияния, 
не может являться империей. 

3. Политическая организация империи 
включает в себя центр и периферию, кото-
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рые управляются по-своему, а потому не рав-
ноправны друг с другом. империя представ-
ляет собой многообразие этнических, религи-
озных, культурных, хозяйственных и других 
характеристик, в связи с чем основная цель и 
назначение империи заключается в упорядоче-
нии и приведении в порядок этого разнообра-
зия, сохраняя при этом своеобразие и самобыт-
ность ее составляющих. Государство формиру-
ется таким образом, что его территориальная, 
этническая и политическая структура вклю-
чает: центр, регион, периферийное простран-
ство. имперская власть всегда располагается в 
столице страны, где сосредоточены централь-
ные органы управления и культурная элита. 

4. империя – это большое по размерам госу-
дарство, включающее в себя различные реги-
оны, которые находятся в зависимости от вер-
ховной имперской власти, но при этом сохра-
няют свою политическую автономию и даже 
собственную государственность. из этого сле-
дует, что унитаризм и федерализм сочетаются с 
конфедеративными принципами государствен-
ного устройства, централизмом и децентрали-
зацией. также в империи широко используются 
различные формы зависимости между перифе-
рийными образованиями центром в процессе 
формирования. таким образом, империя – это 
асимметричная по своей структуре территория. 

5. важным направлением политической эво-
люции имперского государства является устой-
чивая тенденция к централизации власти при 
помощи политико-правового регулирования, 
а также посредничества периферийной элиты 
территориальных подразделений (государствен-
ных образований, автономных и муниципаль-
ных образований), которые входят в ее состав 
непосредственно или находятся в ее орбите. 

суверенная центральная власть, воплощен-
ная в имперской политике и правовом регули-
ровании, территориально, этнически и соци-
ально «образовала автономную территорию», 
обладающую особым географическим, юриди-
ческим и юрисдикционным статусом. 

Государственный (политический) режим

Форму государственного (политического) 
режима определяет характер, качество и осо-
бенности правового порядка осуществления 
государственной власти в стране. наиболее 

важными вопросами являются вопросы, свя-
занные с тем, каким образом и в каких формах 
осуществляются государственные полномочия. 

Политический режим – это, по сути, право-
вой режим государства, определенный порядок 
его функционирования, определенные право-
вые процедуры, методы и приемы осуществле-
ния власти в государстве [16; 47; 48]. 

различия между формами политического 
режима проводится в зависимости от уровня 
и степени правовой развитости, характера и 
качества соответствующего правового порядка, 
правовых приемов и процедур осуществления 
государственной (политической) власти. 

При относительной консервативности 
формы правления и государственных устройств 
политический режим становится более измен-
чивым, так как непосредственно зависит от 
соотношения сил в обществе. По этой причине 
в литературе высказывается точка зрения о 
том, что категория «политический режим» хотя 
и тесно связана с понятием «форма государ-
ства», но не является ее неотъемлемой частью. 
Понятие «политический режим» предназначено 
для того, чтобы охарактеризовать ряд важных 
аспектов политического процесса, в том числе 
и его внутреннее содержание. Политический 
режим – это не фактическая форма правления, 
и даже не те факторы, которые постоянно или 
временно присутствуют в политической жизни 
общества, а условия их существования. таким 
образом, объектом исследования в рамках рас-
сматриваемой категории являются те нормы и 
образцы поведения людей, которые регулируют 
отношения между участниками политического 
процесса: классами, группами и их организа-
циями, а также методы, используемые полити-
ческим руководством для осуществления своих 
полномочий в сфере социального управления. 

Понятие «политический режим» вклю-
чает в себя объем и возможность использо-
вания политических свобод теми или иными 
слоями общества, а также различными груп-
пами населения. в отличие от других состав-
ных частей формы государства, таких как 
форма правления или форма государственного 
устройства, политический режим неотделим 
от власти. однако он не связан напрямую ни 
со структурой государственного управления, 
организационно-административной и нацио-
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нальной организацией государственной вла-
сти, а также с внутренним устройством госу-
дарства. Политический режим выступает как 
процесс функционирования власти. 

в каждой стране существует свой полити-
ческий режим, в котором осуществляется госу-
дарственная власть. вместе с тем в теории 
государства и права сложился ряд классифика-
ций политических режимов. 

наиболее распространенной является клас-
сификация режимов на демократические или 
антидемократические. Между ними находятся 
различные разновидности переходных форм. 

Демократические режимы характеризуются 
наличием демократического государства, раз-
витым гражданским обществом и принципом 
разделения властей, а также правами и свобо-
дами человека. 

демократия характеризуется следующими 
чертами: народное самоуправление, вклю-
чающее в себя принцип разделения властей 
и равенство прав граждан; демократическая 
форма правления, при которой граждане могут 
свободно выражать свое мнение, высказывать 
свое мнение, отстаивать свою точку зрения, а 
также иметь право на свободное выражение 
своих взглядов и убеждений. 

в демократических странах различают 
либеральнодемократический режим, а также 
собственно демократический. 

Либерально-демократический режим харак-
теризуется плюрализмом во всех областях 
жизни общества. Экономическая сфера харак-
теризуется разнообразием форм собственно-
сти, широким спектром общественных орга-
низаций и свободой выбора. в политической 
сфере предполагается широкий спектр обще-
ственных объединений; многопартийность. в 
духовно-нравственной сфере – свобода выбора 
между различными взглядами, мнениями, а 
также уважение к различным мнениям, убеж-
дениям, мировоззрениям.

Кроме того, либерально-демократический 
режим характеризуется следующими призна-
ками: экономическая основа основывается на 
рыночном хозяйстве, в котором обеспечивается 
равенство всех форм собственности и свобода 
предпринимательства; государство осущест-
вляет свою власть на основе разделения вла-
стей. в отношениях между личностью и госу-

дарством приоритет отдан интересам личности. 
собственно демократический режим осно-

вывается на признании равенства прав и сво-
бод всех граждан. демократическое государ-
ство, гарантирует каждому человеку равные 
права и свободы и реально их обеспечивает. 
другие особенности демократического режима: 

1) максимальное применение в политике 
демократических процедур: референдума, 
манифестации, акции протеста, митинга, 
собрания и петиции; 

2) принятие решений большинством, но 
учитывая интересы меньшинства; 

3) четкое разделение полномочий между 
местными и центральными органами, 
поощрение местной инициативы (мест-
ные органы власти решают вопросы, свя-
занные с жизнью местного населения). 

4) соблюдение законов, режим законности 
в обществе, высокий уровень правовой 
культуры общества и отдельных лиц. 

демократия является идеалом, к которому 
стремятся все общества и государства. однако 
этот идеал так и не был достигнут ни одним 
государством. 

Антидемократические режимы чаще всего 
характеризуются авторитарным и тотали
тарным режимами. 

режим тоталитаризма относится к XX веку. 
термин «тоталитарный» в переводе на русский 
означает «целый», «полный». Этот термин был 
введен Б. Муссолини в 1925 году для харак-
теристики итальянского фашизма. Эта харак-
теристика была использована в дальнейшем 
политиками Запада для обозначения советского 
режима. тоталитарный режим характеризуется 
полным контролем государства над всем, что 
происходит в обществе, включая все формы и 
сферы жизни общества, а также систематиче-
ским применением насилия. 

тоталитарный режим подразделяется на три 
вида: левый, правый и исламский. в некоторых 
странах тоталитарная идеология может прояв-
ляться в весьма специфической форме. 

Фашизм как разновидность тоталитаризма 
характеризуется некоторыми особенностями: 

1) основан на идеологии расизма, согласно 
которой одна нация или народ должны 
быть элитными, а остальные нации и 
народы – неполноценными; 
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2) базируется на агрессии в отношении дру-
гих государств, стремясь к завоеванию 
новых территорий для высших рас. из-за 
милитаризации жизни страны вводится 
военный бюрократический централизм. 

считалось, что фашистского режима в 
современной европе нет, однако иногда можно 
наблюдать отдельные проявления фашизма. 

Авторитарные режимы считаются более 
мягкими по сравнению со строгими режи-
мами. Главной особенностью государства явля-
ется то, что им управляет узкий круг правя-
щей элиты, возглавляемой лидером, пользую-
щейся большими льготами и преференциями. 
Авторитарный режим характеризуется следу-
ющими признаками: власть элиты не ограни-
чена законом; народ отстранен от управления 
государством и не может контролировать дея-
тельность правящей элиты; в политической 
жизни допускается существование многопар-
тийности, но оппозиционные партии запреща-
ются; имеются сферы, свободные от политиче-
ского контроля, – экономика и частная жизнь, 
контролю подлежит главным образом полити-
ческая сфера жизни общества; устанавлива-
ется приоритет интересов государства перед 
личными интересами; принуждение и насилие 
применяются в отношении открытых против-
ников строя.

Авторитарный режим находится на проме-
жуточных позициях между демократическим 
и тоталитарным режимами, а также может 
перерастать в тот или иной из них по раз-
ным причинам. Авторитарный режим может 
быть в форме конституционно-авторитарного. 
существуют конституции, которые в целом 
отвечают общепризнанным демократическим 
стандартам и общечеловеческими ценностями. 
внешне управление происходит на конститу-

ционном уровне, есть законодательные, испол-
нительные, судебные и иные органы, но в дей-
ствительности разделения властей не суще-
ствует. в системе управления, как правило, 
господствует бюрократия, военная и партий-
ная номенклатура. 

особого внимания заслуживают переход-
ные и чрезвычайные государственно-правовые 
режимы, которые являются временными [39]. 

Переходный режим формируется в резуль-
тате побед радикальных оппозиционеров, 
может существовать десятилетия и быть демо-
кратическим или авторитарным. спецификой 
этого режима является военная диктатура, 
которая устанавливается в результате воен-
ного переворота. При этих режимах вся власть 
находится в руках военных и назначенных ими 
чиновников. 

Чрезвычайный режим может быть установ-
лен при переворотах, массовых волнениях, 
природных катастрофах и других чрезвычай-
ных ситуациях, которые угрожают жизни и 
здоровью граждан, их функционированию. он 
может быть распространен как по всей тер-
ритории государства, так и по отдельным его 
регионам. 

чрезвычайное положение связано с запре-
том на митинги, демонстрации и шествия, 
ограничениям свободы слова, передвижения 
транспорта, а также ограничением движе-
ния транспортных средств. введение особого 
режима должно быть согласовано с высшими 
государственными органами, а также с соот-
ветствующим уведомлением органов предста-
вительного органа. Минимальный срок чрез-
вычайной ситуации устанавливается законом, 
а при необходимости его можно продлить по 
решению соответствующих государственных 
органов.
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ВНУТРЕННИЙ ФРОНТ КАК ПОНЯТИЕ, ТЕРМИН, 
МНОГОАСПЕКТНАЯ КАТЕГОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ  

И СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация. Рассматривается сущность понятия «внутренний фронт» как явления 
форм и методов борьбы за политическую власть, её защиты и удержания, причины 
его появления на различных этапах истории Российского государства, сложность и 
изменчивость состава противоборствующих сторон, важнейшие факторы и базовые 
ценности, активная защита которых обеспечивала безопасность общества и государства, 
прав и свобод личности. 

Ключевые слова: внутренний фронт; гражданская война; «пятая колонна»; 
патриотизм.

GuTMAN M.Yu.

THE INTERNAL FRoNT AS A CoNCEPT, TERM, MuLTIDIMENSIoNAL 
CATEGoRY, HISToRICAL AND MoDERN REALITY

The summary. The essence of the concept of "internal front" as one of the forms and methods 
of the struggle for political power, its protection and retention, the reasons for its appearance at 
various stages of the history of the Russian state, the complexity and variability of the composition 
of the warring parties, the most important factors and basic values, the active protection of which 
provided the security of society and the state, the rights and freedoms of the individual.

Key words: internal front; Civil War; "fifth column"; patriotism.

в начале 20-х годов XXI века в выступле-
ниях и статьях политиков, журналистов, обще-
ственных и политических деятелей россии и 
зарубежных государств и множества других 
лиц, интересующихся и профессионально зани-
мающихся проблемами международных отно-

шений, стало достаточно часто употребляться 
выражение «внутренний фронт». Безусловно, 
это «не его первое явление народу». в самом 
широком смысле содержанием этого понятия 
является противостояние различных политиче-
ских сил, принимающих самый ожесточённый 
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характер, нередко вооружённый, кровопролит-
ный, продолжительный по времени и охваты-
вающий большие территории, иногда вовлека-
ющий в свою орбиту и внешние силы. 

«внутренний фронт» как понятие прочно 
вошло в обиход, стало часто употребляемым 
в годы Гражданской войны и военной интер-
венции в россии в 1917-1922 годы. Затем уже 
как категория и термин вошло в исследования, 
посвященные различным противостояниям и 
борьбе социальных, национальных, этниче-
ских, религиозных и других групп, сложных 
по своей сути противоречиях, характеризую-
щихся особой остротой, как правило, доста-
точно продолжительных, вооружённых и кро-
вопролитных. однако чёткого и установив-
шегося, признанного в научном сообществе 
содержания этого понятия не было. Автором 
данной статьи в 2002 году была предложена 
дефиниция понятия «внутренний фронт», не 
вызвавшая особой критики (об этом несколько 
позже). однако современная международная 
обстановка, утрата сША своей гегемонистской 
роли в мире и успешно происходящее форми-
рование многополюсного мира, растущая мощь 
россии, её влияния и авторитета на междуна-
родной арене, а также начавшаяся 24 февраля 
2022 года специальная военная операция на 
Украине, обусловили возврат к понятию «вну-
тренний фронт», которое в новых условиях 
приобретает несколько иной характер и нуж-
дается в переосмыслении и доработке. 

вначале определимся с понятиями и тер-
минами. Понятие – это самое общее, макси-
мально абстрактное представление о чём-либо. 
Это также сумма сходств, объединяющих 
факты, явления, предметы в большую группу, 
это то, что мы стремимся описать, осмыслить, 
определить, логически выявить правильное 
содержание. таким образом, создаётся дефи-
ниция (определение). Категория – это пре-
дельно общее понятие, выражающее наибо-
лее существенные отношения действительно-
сти. изучение категорий заключается в опре-
делении наиболее фундаментальных и широ-
ких классов сущностей. они присущи различ-
ным знаниям и тщательно исследуются пред-
ставителями данной науки. в качестве примера 
можно привести монографию известного совет-
ского юриста, профессора А.М. васильева [4].

Термин имеет (в идеале) одно, строго опре-
делённое значение. Это слово, максимально 
точно отражающее научное понятие. таким 
образом, понятие обобщает, а термин конкре-
тизирует, разграничивает. «внутренний фронт» 
как термин использован о.р. Айрапетовым в 
книге «Участие российской империи в Первой 
мировой войне (1914-1917)» [2], в которой 
один из разделов в 1-й главе автором назван 
«внутренний фронт» в конце 1914 –начале 
1915 г. Политические последствия поражения 
под Августовом. начало «дела Мясоедова». 
содержанием раздела является поиск военной 
элитой россии предателей в русской армии, 
виновных в поражении под Августовом.

Понятие относится к познанию, термин – к 
классификации. что касается категории, то этот 
термин определяют как любое понятие, кото-
рое является «предельно общим» или близким 
к нему; понятие, обладающее большим объё-
мом, как правило, не поддающиеся определе-
нию в рамках одной теории, а часто и в целом 
научном направлении, дисциплине.

определившись с содержанием понятия, 
термина и категории, мы приходим к выводу о 
том, что словосочетание «внутренний фронт» 
может быть и понятием, и термином и кате-
горией, тем более, что каждое из входящих в 
него слов имеет также не одно определение. 
так, понятие фронт имеет достаточно много 
определений. в справочниках даётся только 
два его определения: 1. как одна из крупных 
подпольных антифашистских организаций на 
территории фашистской Германии, созданная 
в 1941 немецкими коммунистами, иностран-
ными рабочими, угнанными в Германию, совет-
скими военнопленными, которая вела антифа-
шистскую пропаганду, организовывала сабо-
таж на промышленных предприятиях, побеги. 
основное её ядро было разгромлено фаши-
стами в 1942 году, а отдельные группы дей-
ствовали до мая 1945-года. 2. внутренний 
фронт как фронт-окружение, создаваемый 
вокруг окруженных войск с целью их изоляции 
и последующего уничтожения. в нашем случае 
этот термин будет определяться как обращён-
ная к противнику сторона боевого расположе-
ний войск, как передняя линия, передний край, 
граница чего-либо, как участок, на котором 
одновременно выполняется несколько каких-
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либо процессов, а также как одно из направле-
ний гибридной войны. еще больше определе-
ний имеет понятие «внутренний». 

особенно часто термин «внутренний фронт» 
употреблялся политической и военной элитой 
советской россии в годы Гражданской войны, 
что было обусловлено сложившейся весной-
летом 1918 года внутренней и международной 
обстановкой. её обострение явилось результа-
том осуществления большевиками социально-
экономической политики (отказ советского 
правительства в выплате долгов государствам-
кредиторам и национализация имущества ино-
странных граждан) [29], формирования поли-
тической монополии на власть [6], а также 
стремлением блока Антанты не допустить 
распространение социалистической револю-
ции на другие страны. в марте-апреле 1918 
года английские, французские, а затем и аме-
риканские войска высадились в Мурманске и 
Архангельске; японские, английские и амери-
канские – во владивостоке; появились англи-
чане в средней Азии и Закавказье; немцы окку-
пировали запад страны. внутри страны поднял 
восстание против большевиков чехословацкий 
корпус. всё это привело к падению советской 
власти на севере, дальнем востоке, в сибири, 
на Урале, в Поволжье. 

необходимо отметить, что одним из уско-
рителей обострения политической и воен-
ной обстановки в россии стал «грабитель-
ский, похабный, несчастный», как его называл 
в.и. Ленин, но необходимый Брестский мир, 
в результате которого россия потеряла огром-
ную территорию. но этот мир больно ударил 
и по чувствам многих граждан страны, прежде 
всего, российского офицерства, воспитанного в 
духе российского патриотизма и рассматривав-
ших борьбу с советской властью как продолже-
ние войны с кайзеровской Германией. 

именно в этой обстановке, началось фор-
мирование внутреннего фронта, противобор-
ствующими сторонами которого были с одной 
советская власть, использовавшая для защиты 
своих завоеваний все возможные ресурсы 
страны, другой его стороной стали объеди-
нённые силы противников советской власти, 
огромную помощь которым оказывал капита-
листический мир. Признание каждой сторо-
ной этого фронта, этой человеческой траге-

дии, «своей правды» сделало эту войну осо-
бенно жестокой. 

словосочетание «внутренний фронт» в эти 
годы часто использовали Ф.Э. дзержинский, 
М.Я. Лацис, и другие. в.А. Антонов-овсеенко 
писал, что при распределении обязанностей 
между членами комитета по военным делам 
в.и. Ленин поручил ему «военное министер-
ство и внутренний фронт», под которым имел 
в виду борьбу с контрреволюцией [3, стр. 324; 
12, стр. 365; 16]. 

но чаще всего под понятием «внутренний 
фронт» большевики понимали борьбу главным 
образом, с крестьянскими повстанческими дви-
жениями и с антибольшевистским подпольем. 
так, Аркадий Гайдар в своей автобиографии 
писал, что «я был на фронтах: петлюровском, 
польском, кавказском, на антоновщине и, нако-
нец, близ границы Монголии» [36].

Автор сборника «на внутреннем фронте» 
Я.в. Леонтьев пишет, что в более широком 
смысле под «внутренним фронтом» можно 
понимать конкуренцию и борьбу между раз-
личными советскими группировками, в осо-
бенности, между коммунистами и анархи-
стами, рКП(б) и ПЛср, коммунистами и 
эсерами-максималистами, а также и внутри 
белого лагеря. Муж Марии спиридоновой 
и.А. Майоров в докладе на левоэсеровском 
партийном съезде 4 октября 1918 г. дословно 
говорил о «возникновении целого ряда вну-
тренних фронтов» [20; 37].

в этом плане достаточно интересно и убе-
дительно вводит в научный оборот понятие 
«третий фронт» А.Ю. давыдов, как «посто-
янные, разворачивавшиеся на протяжении 
нескольких лет столкновения агентов власти с 
коллективами мешочников». он стал третьим 
фронтом Гражданской войны. Первый – война 
советской власти с внешними врагами, второй 
– наступление большевиков на крестьянство 
с целью добиться его социального раскола и 
изъятия продовольствия. третий фронт – это 
постоянные, разворачивавшиеся на протяжении 
нескольких лет столкновения агентов власти с 
коллективами мешочников. некоторые совре-
менные исследователи полагают, что масштабы 
большевистской войны против крестьянства на 
внутреннем фронте затмевали Гражданскую 
войну на белых фронтах. в этой связи, исполь-
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зуя метафору, можно вести речь о мешочниче-
ском фронте. соответственно мешочнический 
фронт, теснейшим образом взаимосвязанный с 
крестьянским и даже являвшийся его продол-
жением, сыграл ключевую роль в исходе граж-
данского противостояния» [10, стр. 339]. 

действительно масштабы мешочнического 
движения были столь велики, что к нему 
вполне применимо понятие фронт, однако, как 
мы считаем, это был фронт внутри страны, 
и являлся значительной частью внутреннего 
фронта. Более того, трактуя понятие «второй 
фронт» только как «наступление большевиков 
на крестьянство с целью добиться его соци-
ального раскола и изъятия продовольствия», 
исключает из его состава остальные составля-
ющие, которых, увы!, было немало.

нами на основе изучения архивных источ-
ников, научной и мемуарной литературы было 
сформировано понятие «внутренний фронт», 
которое не вызывало особой критики науч-
ной общественности и военных, хотя с тех 
пор прошло уже более 20 лет! Мы писали: 
«одновременно с внешними фронтами форми-
ровался и внутренний фронт – фронт борьбы 
с политическими противниками большеви-
ков, всеми, кто препятствовал утверждению 
в россии новых социально-экономических и 
политических отношений, боролся за возврат 
утраченной собственности и сословных при-
вилегий, с деклассированными и преступными 
элементами. Борьба на этом фронте характе-
ризовалась рядом особенностей: отсутствием 
линии фронта, масштабностью, остротой и 
разнообразием ее форм и методов – от кле-
веты на большевиков и советскую власть до 
открытых вооружённых выступлений, терро-
ристических актов, заговоров, мятежей и поли-
тических убийств. в рядах внутренних врагов 
были представители свергнутых классов, кон-
трреволюционных партий и белое офицерство 
– вдохновители и организаторы антисоветской 
борьбы, имевшие связь с внешним фронтом. 
Противниками большевиков выступало право-
славное духовенство и представители других 
конфессий, идеология которых была несовме-
стима с концепциями большевиков. в борьбе 
против советской власти и проводимых ею 
мероприятий эти силы нередко прибегали к 
услугам преступных и деклассированных эле-

ментов. Поэтому бандитизм, грабежи, убий-
ства, погромы по своему существу являлись 
особой формой борьбы свергнутых классов и 
их пособников против диктатуры пролетари-
ата» [8, стр. 138]. 

в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны были ликвидированы 
основные силы «внутреннего фронта» и глав-
ное – внешний фронт – основной фактор актив-
ности внутреннего фронта. Безусловно, еще 
продолжали существовать силы сопротивле-
ния новому режиму, продолжался и рост пре-
ступности, но деятельность этих сил не носила 
таких огромных масштабов, не являлась фор-
мой открытой борьбы, а, следовательно, и не 
требовала колоссальных усилий и огромных 
ресурсов. внутренний фронт прекратил суще-
ствование.

Мы были уверены, что внутренний фронт 
(имеется в виду его масштабы и состав участ-
ников) может возникнуть только в условиях 
гражданской войны. Ленин писал, что «граж-
данская война естественно отличается от дру-
гих войн тем, что формы сражений гораздо раз-
нообразнее, число и состав сражающихся на 
обеих сторонах наименее поддаются учёту и 
наиболее колеблются, попытки заключить мир 
или хотя бы перемирие исходят не от сражаю-
щихся и переплетаются самым причудливым 
образом с военными действиями» [17, стр. 49; 
18, стр. 72-73; 19, стр. 464]. 

очень резко отличались эти фронты по 
методам и формам борьбы. на внутреннем 
фронте арсенал средств был весьма широк – от 
клеветы на власть, контрреволюционной про-
паганды и саботажа, до заговоров, мятежей и 
убийств руководителей государства. нередко 
они прибегали и к открытой вооружённой 
борьбе. следует отметить, что ответные меры 
со стороны советской власти и её представи-
телей далеко не всегда были адекватными, что 
еще более обостряло противоборство на вну-
треннем фронте. использование понятия «вну-
тренний фронт» даёт возможность рассмо-
треть его отдельные звенья, показать их глав-
ные силы, время и причину их возникновения и 
ликвидации, а также ликвидацию всего фронта 
в целом, выявить причины сужение социально-
экономической, политической и идеологиче-
ской базы «внутреннего фронта». 
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внутренний фронт имел большие масштабы 
и, следовательно, требовал привлечения боль-
ших сил и средств. для борьбы на внутрен-
нем фронте советской властью были созданы 
самые различные вооружённые формирования. 
в 1918 году были объединены в «войска вспо-
могательного назначения»:

- караульные и конвойные войска;
- войска вчК;
- войска обороны и охраны железных 

дорог республики;
- войска судоходной охраны;
- войска сахарного производства;
- пограничные войска и продовольственная 

армия.
Понятие «внутренний фронт» шире понятия 

«внутренняя контрреволюция», так как послед-
нее включает в себя, как правило, только актив-
ных участников борьбы с новой властью. если 
понятие «внешний фронт» предельно ясно, то 
«внутренний фронт», не имея видимой линии 
– фронт без линии фронта, представляется 
единым по своим конечным целям, а отдель-
ные звенья, его составляющие, имели прочные 
связи не только между собой, но и с «внешним 
фронтом».

Борьба на внутреннем фронте отнюдь не 
была бескровной. только за 1917-1919 гг., 
писал М.Я. Лацис, «на одних внутренних 
фронтах погибло более 7 тысяч сотрудников 
вчК [16, стр. 81]. отдельные участки внутрен-
него фронта были ликвидированы достаточно 
быстро. так, саботаж чиновников был подавлен 
уже в 1918 году, сравнительно быстро были 
ликвидированы вооруженные отряды анархи-
стов. Белогвардейские вооружённые формиро-
вания были полностью разгромлены к концу 
1920 года, а последние – японские интервенты 
покинули россию в 1922 году. Борьба же с 
контрреволюционными заговорами, дезертир-
ством, уголовным и политическим бандитиз-
мом, спекуляцией и другими проявлениями 
борьбы на внутреннем фронте была более про-
должительной. 

и в этой битве большевики оказались побе-
дителями, несмотря на то, что внутренних 
условий для социалистических преобразований 
в россии не было. в своей борьбе они опира-
лись на идею мировой пролетарской револю-
ции, рассчитывали на помощь мирового про-

летариата. Пытаясь воплотить в жизнь вели-
кие гуманистические идеи силовыми мето-
дами, жестокими репрессиями и террором, 
большевики создали мощный централизован-
ный государственный аппарат, систему чрез-
вычайных органов во всех сферах обществен-
ной жизни. особое место в борьбе за упроче-
ние новой власти играла идеологическая дея-
тельность Коммунистической партии. 

вместе с тем, мы должны согласиться с 
А.Ю. давыдовым в том, что не во всем побе-
дили большевики. он делает вывод, что «неле-
гальные снабженцы упорно и отчаянно в тече-
ние трех лет противостояли утопической поли-
тике. им удалось не только прорвать торго-
вую блокаду деревни, установленную боль-
шевистскими правителями, но и на протяже-
нии нескольких лет не позволять власти сом-
кнуть кольцо окружения. Поэтому допустимо 
говорить о третьем, мешочническом фронте, от 
успешности действий которого целиком зави-
сел исход борьбы на крестьянском театре воен-
ных действий. Фактически союзники – мешоч-
ники и крестьяне – победили большевистские 
армии. Ленинцы сдали принципиальнейшие 
для них военно-коммунистические позиции, 
что в изучаемый период означало капитуля-
цию перед «мелкой буржуазией» – в том числе 
мешочниками. не случайно многим деятелям 
нэповский маневр представлялся отказом от 
социализма, термидором» [10, стр. 349]. новая 
экономическая политика имела свои особенно-
сти [14; 15; 24].

в последующие два десятилетия понятие 
«внутренний фронт» практически вышло из 
научного оборота. 

нечто близкое по смыслу к понятию «вну-
тренний фронт», но не идущее в сравнение по 
масштабам и составу участников, имеет тер-
мин «пятая колонна», термин, который полу-
чила агентура генерала Франко, действовавшая 
в испанской республике во время Гражданской 
войны 1936—1939 годов. 

накануне и во время второй мировой войны 
1939 – 1945 годов «пятой колонной» назы-
вали нацистскую агентуру в различных стра-
нах, помогавшую захвату этих стран немец-
кими войсками.

Была ли «пятая колонна» в советском союзе 
накануне великой отечественной войны? 
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исследования, активно начавшиеся прово-
диться в стране с начала 2000-х годов, отве-
чают на этот вопрос прямо – была, и репрес-
сии 1937-1938 годов имели вполне реальную 
основу. ведь против ссср выступали западные 
и восточные спецслужбы, и «пятая колонна» 
внутри страны. об этом сообщают работы е. 
Прудниковой, А. Колпакиди «двойной заго-
вор. тайны сталинских репрессий»; А. севера 
«тайна сталинских репрессий»; «10 сталинских 
ударов по «пятой колонне»; А. Мартиросяна 
«сталин и репрессии 1920-1930-х годов»; 
Ю.Жукова «иной сталин» и многие другие, 
основанные на большом документальном фак-
тическом материале [11; 21; 25; 26; 27]. в 
ссср были созданы мощные органы госбе-
зопасности, которые при Л.П. Берии прошли 
глубокую чистку от представителей «пятой 
колонны», троцкистов [9, стр. 24-30; 22; 23]. 
чекисты, очистив тыл от представителей 
«пятой колонны», эффективно противодействуя 
вражеским разведкам в годы второй миро-
вой войны, внесли большой вклад в великую 
победу. Уже перед войной адмирал Канарис 
– глава немецкого абвера, докладывал, что в 
россии совершенно невозможно вести ника-
кую разведывательную работу.

Поэтому названные ранее авторы и другие 
считают, что одной из главных заслуг иосифа 
сталина была ликвидация «пятой колонны» 
в преддверии великой отечественной войны. 
внутри страны хватало недовольных. с их 
помощью планировалась реализация разного 
рода безобразий. Это была внутренняя, одна из 
угроз советской россии. А были ещё басмачи, 
националисты – западно-украинские, при-
балтийские, и троцкисты, и военные заговор-
щики, и иностранная террористическая угроза. 
К примеру, со стороны гитлеровской Германии. 
немцы отлично использовали местных в каче-
стве «пятой колонны», организуя нападения на 
страны-жертвы. Поэтому когда гитлеровский 
«евросоюз» атаковал советский союз, наши 
враги не смогли развалить Красную Армию, 
вызвав военный мятеж и серию восстаний в 
советском тылу. советский союз оказался еди-
ным и могучим монолитом, а не «колоссом на 
глиняных ногах», как его ошибочно считали 
наши враги [32]. 

в годы великой отечественной войны 1941-

1945 годов Красная Армия неоднократно соз-
давала внутренние фронты, которые успешно 
выполняли свои задачи. одним из таких был 
фронт, созданный в период проведения опера-
ции «Уран» во время сталинградской битвы 
19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 годов. если 
внешний фронт не позволил врагу прийти на 
помощь войскам, попавшим в «котёл», то вну-
тренний фронт не допустил прорыва окружён-
ных немецко-фашистских войск Паулюса из 
окружения. в результате 330 тысячная армия 
оказалась в окружении, частично была уничто-
жена, а 93 тысячи солдат и офицеров вермахта 
во главе с фельдмаршалом Паулюсом попали в 
плен. Аналогичные операции с созданием вну-
тренних фронтов различных по своим масшта-
бам, создавались и в последующие годы, когда 
в окружении оказывались крупные воинские 
формирования врага. 

в послевоенные годы внутренний фронт не 
ушёл в небытие. его функции были сосредо-
точены на противодействии всем и всему, что 
мешало восстановлению разрушенного вой-
ной народного хозяйства ссср, стояло на пути 
социально-экономического и культурного раз-
вития страны, укреплению его обороноспо-
собности, активизации внешнеполитического 
курса. 

однако интерес к проблемам «внутреннего 
фронта» в годы великой отечественной войны 
не «канул в Лету». в 2012 году вышла в свет 
книга д.в. тумакова «внутренний фронт», 
посвящена малоизвестной, но достаточно важ-
ной странице истории великой отечественной 
войны на Ярославщине – «криминальным 
отклонениям» в обществе в 1941-1945 гг. на 
основании рассекреченных документов регио-
нальных архивов анализируется деятельность 
правоохранительных органов, их борьба с кри-
миналом военных лет. Показаны две основные 
категории нарушителей советского законода-
тельства – «уголовно-преступный элемент» 
(грабители, спекулянты, «хищники») и «пре-
ступники поневоле» (дезертиры из вооружен-
ных сил и с трудового фронта). рассматрива-
ется влияние криминала на менталитет обще-
ства [28]. 

и если советский внутренний фронт продол-
жал существовать и после окончания великой 
отечественной войны, то противостоящие ему 
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силы уже не были фронтом в прежнем понятии, 
и мы считаем, что их, без сомнения, можно 
назвать «пятой колонной» в периоды, когда 
они проявляют особую активность. 

в российской политической фразеологии 
словосочетание «пятая колонна» активно упо-
требляется в журналистике по отношению к 
различным типам внутреннего противника или 
врага, обычно в кавычках, что подчёркивает 
прецедентность названия. так, е. Шабалина 
применяет термин «пятая колонна» к полити-
ческим группировкам, тайно или явно противо-
действующим основной политике государства; 
к террористам и бизнесменам, имеющим осо-
бые интересы за границей [30], и с ней можно 
согласиться. 

со времени происшедшего на Украине госу-
дарственного переворота понятия «внутрен-
ний фронт» и «пятая колонна» вновь вошли 
в научный оборот и стали достаточно часто 
использоваться при обсуждении проблем вну-
тренней и международной жизни. российский 
корреспондент Юрий Городненко еще 8 авгу-
ста 2014 года писал об антироссийской поли-
тике Запада и Киева по дискредитации внеш-
ней политики россии. «Пятая колонна» жаж-
дет революции». Представители так называ-
емой российской «оппозиции» (или «пятой 
колонны») сегодня ведут целенаправленную 
и системную кампанию по дискредитации 
внешней политики россии, лидеров донецкой 
и Луганской народных республик, ценностей 
русского мира. с этой целью в информаци-
онное пространство постоянно вбрасывается 
целый ряд новых утверждений, не реагировать 
на которые нельзя [33].

Пятую колонну упомянул и президент 
россии владимир Путин, обращаясь к гражда-
нам страны в связи с воссоединением Крыма и 
рФ в марте 2014 года. он отметил, что «неко-
торые западные политики уже стращают нас не 
только санкциями, но и перспективой обостре-
ния внутренних проблем. Хотелось бы знать, 
что они имеют в виду? действия некой пятой 
колонны (выделено нами – М.Г.), разного рода 
национал-предателей, или рассчитывают, что 
смогут ухудшить социально-экономическое 
положение россии и тем самым спровоциро-
вать недовольство людей?» Президент чётко 
обозначил различие между «пятой колонной» 

и оппозицией. он отметил, что грань между 
ними внешне трудно различимая, она внутрен-
няя, и суть её в том, что «пятой колонной» 
являются те, кто реализует интересы другого 
государства, в то время как оппозиция борется 
за интересы своей родины». «оппозиционер, 
даже очень жесткий, в конечном итоге до конца 
борется за интересы своей родины, а «пятая 
колонна» – это те люди, которые исполняют 
то, что продиктовано интересами другого госу-
дарства, и их используют в качестве инстру-
мента для достижения чуждых нам политиче-
ских целей [1].

Как известно, по итогам плебисцита за вос-
соединение Крыма с россией проголосовали 
96,77% избирателей (1 233 002 человека) в 
Крыму и 95,6% (262 041) в севастополе. За 
статус Крыма как части Украины высказа-
лись 2,51% (31 997 человек) в Крыму и 3,37% 
(9 250) в севастополе. Явка в Крыму соста-
вила 83,1%, в севастополе – 89,5%. За прове-
дением референдума следили более 50 наблю-
дателей из 21 страны, в т. ч. израиля, италии, 
Франции. 

86% россиян, как следует из результатов 
опроса, проведённого всероссийским центром 
изучения общественного мнения (вЦиоМ), не 
сомневаются в правильности решения о при-
нятии Крыма в состав россии. среди положи-
тельных последствий этого акта они назвали 
появление нового туристического направления, 
безопасность военно-морской базы, возвраще-
ние земель, восстановление территориальной 
целостности россии, расширение территории 
страны, а также возвращение русскоязычного 
населения на родину [40].

однако тех, кто голосовал за статус Крыма 
как части Украины, или назвал это реше-
ние опрометчивым, нельзя относить к «пятой 
колонне». Многие из них считали отрицатель-
ным результатом конфликт с Украиной и спецо-
перацию, введение санкций, обострение внеш-
неполитической ситуации и большие затраты 
на восстановление региона [40]. но главное, 
далеко не все из них стали активными участ-
никами организаций, тем более вооружённых, 
целью которых стал возврат Крыма в состав 
Украины. 

Государственная дума и совет Федерации 
практически единогласно проголосовали 
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за документы о вхождении Крыма в состав 
россии. единственный депутат, проголосовав-
ший против документов о вхождении Крыма 
в состав россии – илья Пономарев (фракция 
«справедливая россия») считает, что принятое 
Госдумой решение поспешно и вредит имиджу 
россии.

После вхождения Крыма в состав россии 
(вернее – возвращения Крыма в состав россии) 
страны Запада исключили россию из g8. на 
россию обрушились многочисленные санк-
ции. Экс-президент сША Барак обама, заявил, 
что «в прошлом году, на фоне агрессии госпо-
дина Путина, мы вместе с союзниками провели 
тяжелую работу по введению санкций, укре-
пили наше присутствие в прифронтовых госу-
дарствах. некоторые говорили, что стратегия 
Путина была мастерской демонстрацией стра-
тегии и мощи. но сегодня именно Америка 
является сильной и сплотилась со своими союз-
никами, в то время как россия изолирована, а 
ее экономика разорвана в клочья» [39]. 

несомненно, санкции вызывали определён-
ные трудности в стране. однако развернувше-
еся в россии мощное движение по созданию 
импортозамещающей продукции, нередко даже 
выше по качеству и дешевле по себестоимо-
сти, позволило преодолеть многие трудности. 
что же касается заявления обамы о том, что 
«Америка является сильной и сплотилась со 
своими союзниками, в то время как россия изо-
лирована», то в настоящее время это вызывает 
глубокие сомнения, реальная ситуация свиде-
тельствует о обратном. 

да, мы можем согласиться с тем, что против 
россии сформировался фронт, но фронт внеш-
ний, не единый, на сегодняшний день далеко 
не сплочённый, лидерство в котором пока еще 
удерживают сША, используя для этого все 
формы давления на союзников.

Были ли в россии люди, недовольные реше-
нием о возврате Крыма в состав россии. да, 
были и есть сейчас, однако это не «пятая 
колонна», тем более, не «внутренний фронт», 
противостоящий режиму в стране. но, важно 
другое: внутри страны сформировался «вну-
тренний фронт» – фронт сплочённый, мощный, 
объединяющий абсолютное большинство граж-
дан и организаций россии, всё более и более 
получающий поддержку в мире, фронт патри-

отов россии. 
но термин «пятая колонна» не вытеснил из 

научного оборота понятие «внутренний фронт». 
в 2021 году вышла в свет статья известных 
американских учёных чарльза Капчан и Питера 
трубовиц «внутренний фронт». Почему интер-
националистская внешняя политика нужда-
ется в прочном национальном фундаменте», в 
которой затронуты проблемы взаимосвязи вну-
тренней и внешней политики и вопросы роли 
и места сША в глобальном мире в истории и 
современности [13]. Авторы, вынеся в заголо-
вок статьи понятие «внутренний фронт», и ни 
разу не использовавшие его в самом тексте, 
тем не менее, достаточно чётко разъяснили, что 
они озабочены отсутствием поддержки нынеш-
него внешнеполитического курса сША внутри 
страны, что ему противостоит масса внутрен-
них проблем, целый «фронт». они обратили 
внимание на заявление президента сША джо 
Байдена, что «под его руководством «Америка 
возвращается» и снова «готова стать миро-
вым лидером», что он «хочет вернуть страну 
к её традиционной роли катализатора между-
народного сотрудничества и стойкого защит-
ника либеральных ценностей за рубежом». 
но, подчёркивают авторы, «его интернациона-
листские планы наталкиваются на скептически 
настроенную американскую общественность. 
Политический фундамент интернационализма 
развалился. внутренний консенсус, на котором 
долго базировалась вовлечённость сША в зару-
бежные проблемы, рассыпался перед лицом 
обостряющихся межпартийных разногласий и 
углубляющейся пропасти между городскими 
и сельскими жителями». Последний опрос 
социологического исследовательского центра 
pew показал, что устранение трудностей, про-
должают авторы, начинать надо с экономи-
ческого обновления. возрождение народной 
поддержки интернационалистского призвания 
нации повлечёт за собой устойчивые инвести-
ции в восстановление после пандемии, здраво-
охранение, инфраструктуру, зелёные техноло-
гии и рабочие места, а также другие внутрипо-
литические программы. Это потребует струк-
турных политических реформ для выхода из 
тупика и твёрдых гарантий работающим аме-
риканцам, что внешняя политика будет стоять 
на страже их интересов». и далее они при-
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водят ряд примеров из истории сША когда 
Президенты сША, игнорировавшие задачу 
мобилизации населения и не предпринимали 
усилий для того, чтобы обеспечивать внутрен-
нюю поддержку международных амбиций, 
нередко платили высокую цену за недально-
видность. их внешняя политика терпела крах 
внутри страны. сравнивая деятельность быв-
шего президента сША трампа с Франклином 
рузвельтом, они заявляют, что рузвельт «являет 
собой, пожалуй, лучший пример президента, 
ориентировавшегося во внутренней политике 
при выработке внешнеполитического курса». 
но на сегодня «политические препятствия для 
государственного управления в вашингтоне 
настолько велики, что партия, имеющая боль-
шинство, почти неспособна добиться под-
держки оппозицией даже необычайно популяр-
ных законопроектов». вывод авторов вполне 
логичен: «чтобы преуспеть, сША должны, пре-
жде всего, у себя дома демонстрировать цен-
ности, которые они стремятся продвигать за 
рубежом» [31].

в российской Федерации термины «второй 
фронт» и «пятая колонна» вновь стали часто 
употребляться после признания донецкой и 
Луганской народных республик и вхождения 
в состав российской Федерации днр, Лнр, 
Запорожской и Херсонской областей. 

После официального признания незави-
симости днр и Лнр в границах донецкой 
и Луганской областей их главы обратились 
к владимиру Путину с просьбой о помощи 
в отражении агрессии со стороны Украины. 
однако Киев продолжал наращивать военные 
силы и обстрелы в донбассе. в этой связи 
в.в. Путин заявил: «Мы видим, что те силы, 
которые в 2014 году совершили на Украине 
госпереворот, захватили власть и удерживают 
ее с помощью, по сути, декоративных выбор-
ных процедур, окончательно отказались от 
мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бес-
конечно долгих 8 лет мы делали все возмож-
ное, чтобы ситуация была разрешена мирными, 
политическими средствами. все напрасно. Как 
уже говорил в своем предыдущем обращении, 
нельзя без сострадания смотреть на то, что там 
происходит. терпеть все это было уже просто 
невозможно. необходимо было немедленно 
прекратить этот кошмар – геноцид в отно-

шении проживающих там миллионов людей, 
которые надеются только на россию, надеются 
только на нас с вами. именно эти устремления, 
чувства, боль людей и были для нас главным 
мотивом принятия решения о признании народ-
ных республик донбасса», – добавил россий-
ский президент.

Активная военная фаза специальной воен-
ной операции (сво) началась 24 февраля 2022 
года после обращения Президента россии 
в.в. Путина к россиянам, в котором он объя-
вил о начале сво по защите народных респу-
блик донбасса. Президент отметил: цель опе-
рации – спасти людей от геноцида и добиться 
демилитаризации и денацификации Украины. 
«наша страна, подчеркнул Президент, не может 
чувствовать себя в безопасности с постоянной 
угрозой, исходящей от Украины, которую пре-
вратили во враждебную «анти-россию», поста-
вив под полный внешний контроль и накачи-
вая оружием. и для Москвы это вопрос жизни 
и смерти».

начавшуюся специальную военную опера-
цию одобрило абсолютное большинство граж-
дан россии. образовался настоящий «внутрен-
ний фронт» поддержки сво, включающий 
ныне в себя миллионы граждан, организаций, 
весь блок политических партий, входящих в 
Государственную думу и совет Федерации. 

24 июня 2023 года произошло событие, 
взбудоражившее не только граждан россии, 
но и привлекшее к себе внимание за рубежом: 
частная военная организация (чво) «вагнер», 
бойцы которой успешно воевали против бое-
виков и иностранных наёмников всУ, вдруг 
снялись с места дислокации и во главе со 
своим начальником е. Пригожиным двинулись 
на Москву. в этот же день владимир Путин 
выступил с видеообращением, в котором зая-
вил, что действия чвК «вагнер» являются 
предательством. в ростове-на-дону сложная 
обстановка, «фактически блокирована работа 
органов гражданского и военного управле-
ния». «тот, кто организовал и готовил воен-
ный мятеж, кто поднял оружие на боевых това-
рищей,– предали россию», – заявил прези-
дент. Аналогичную позицию и оценку, данную 
этому событию президентом россии как анти-
российскому мятежу, поддержали все поли-
тические фракции в Государственной думе, а 
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депутат Госдумы А. Хинштейн назвал это дви-
жение «пятой колонной». «Пятая колонна» – 
это, увы, не конспирологический миф, а суро-
вая реальность. Я не только не сомневаюсь, а 
доподлинно знаю, что среди российской элиты 
– множество потенциальных предателей, гото-
вых перевернуться в любую секунду. Уверен, 
что они присягнут любому, лишь бы удер-
жаться у кормушки» [35]. 

не получив никакой поддержки, резко осуж-
дённая и обречённая на провал авантюра е. 
Пригожина завершилась без кровопролития. 
сергей Меняйло, глава северной осетии зая-
вил, что «то, что сегодня делает Пригожин, 
– это преступление против собственной 
страны! Преступление против народа россии. 
ввергнуть сейчас россию в братоубийствен-
ную гражданскую войну – а именно это сей-
час пытается сделать Пригожин, прикрываясь 
патриотическими лозунгами, – предательство 
интересов родины». 

Авантюрным безрассудством, созданным «в 
тылу» исподтишка, назвал первый этот мятеж 
вице-спикер Госдумы иван Мельников. он 
отметил, что депутаты фракции КПрФ неодно-
кратно заявляли о «важности сплочения самых 
разных сил внутри страны перед лицом неор-
динарных внешних вызовов». «Мы сами и спо-
рим, и полемизируем вокруг самых разных тем, 
но не тех, которые связаны с вопросами наци-
ональных интересов и безопасности. Здесь 
принципиальный водораздел. и когда кем-то 
открывается внутренний фронт (выделено 
нами – М.Г.) на этом направлении, еще и воо-
руженный, мы, естественно, даем этому самые 
жесткие негативные оценки [34].

вячеслав володин, председатель Государ-
ственной думы, отметил: «история россии 
показала: внешние вызовы и угрозы сплачи-
вали наше общество. вместе мы способны пре-
одолеть любые сложности. Проблемы и беды 
страны происходили всегда только из-за преда-
тельства, внутреннего раскола и измены элит. 
депутаты Государственной думы, представ-
ляя интересы граждан российской Федерации, 
выступают за консолидацию сил, поддержи-
вают президента владимира владимировича 
Путина – нашего верховного главнокомандую-
щего. Бойцы «вагнера» должны сделать един-
ственно правильный выбор: быть со своим 

народом, на стороне закона, защищать безопас-
ность и будущее родины, выполнять приказы 
верховного главнокомандующего [34].

осудила этот мятеж и русская православ-
ная церковь. Патриарх Московский и всея 
руси Кирилл заявил: «сегодня, когда на фрон-
тах, самоотверженно исполняя свой долг, сра-
жаются и гибнут наши братья, когда враги 
направляют все усилия, чтобы уничтожить 
россию, любая попытка посеять рознь внутри 
страны есть величайшее преступление, которое 
не имеет никаких оправданий [34].

таким образом, в сложной ситуации россий-
ское общество и все его организации высту-
пили единым «внутренним фронтом» против 
возникшей угрозы, деятельность президента 
россии в.в. Путина, правительства россии, 
его законодательных и исполнительных орга-
нов, всех силовых структур и общественных 
организаций получила всенародную поддержку. 

А как же сегодня выглядит та сторона, кото-
рая развязала военный конфликт между брат-
скими народами? о неминуемом провале «кон-
трнаступа» говорят уже не только те, кто с 
самого начала осуждал нацистский режим. 
сергей Меняйло, глава северной осетии: 
«Бойцы чвК «вагнер», в рядах которой много 
и наших ребят, мужественно сражаются на 
фронте, защищают нашу страну. но то, что 
сегодня делает Пригожин, – это преступление 
против собственной страны! Преступление 
против народа россии. руководитель чвК 
слишком заигрался, слишком поверил в соб-
ственные силы. настолько заигрался, что 
решил, что возможно рвануть страну изну-
три. Мы же все понимаем, к чему приводят 
такие игры. наша страна это уже проходила. 
ввергнуть сейчас россию в братоубийствен-
ную гражданскую войну – а именно это сей-
час пытается сделать Пригожин, прикрыва-
ясь патриотическими лозунгами, – предатель-
ство интересов родины, предательство каждого 
гражданина россии. Призываю наших земля-
ков, несущих службу в рядах чвК, не под-
чиняться преступным приказам Пригожина!» 
[34].

Установившийся на Украине нацистский 
режим осуждают уже не только те, кто сразу 
был его противником, но даже и бывшие бли-
жайшие помощники президента Украины. 
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Бывший советник Леонида Кучмы олег 
соскин прямо заявил, что владимир Зеленский 
уже всем надоел. Против него выстраивается 
внутренний фронт (выделено нами – М.Г.), 
недовольство вызывают некомпетентность 
правительства Зеленского и провалы всУ, а 
также, что внутреннее столкновение будет уси-
ливаться по мере ухудшения ситуации извне, а 
сам Зеленский ничего не может сделать», что 
на Западе уже не верят в успех контрнаступле-
ния всУ [38]. 

верят в Победу и способствуют ей росси-
яне и все, кто понимают, какую угрозу миру и 
всему человечеству несёт возрождающийся на 
Украине неофашистский режим, всячески под-
держиваемый Западом во главе с их хозяином 
сША, наживающиеся на войне, желающие её 
продолжения «до последнего украинца». они 
всячески тормозят её завершение, подпитывая 

всУ оружием, которое регулярно уничтожа-
ется российскими войсками в ходе сво. 

Приходиться удивляться заявлению пре-
зидента Украины и сомневаться в его здра-
вии, когда Зеленский считает, что переговоры 
с Москвой о прекращении военных действий 
будут возможны, если россия вернётся в гра-
ницы до 24 февраля 2022-го года, и отдаст 
Крым, выплатит репарации и примет участие 
в восстановлении Украины. в реальности всё 
проще. Поражения на фронтах, стремительно 
ухудшающаяся социально-экономическая ситу-
ация, падение боевого духа и боевиков и насе-
ления, невозможность Запада удовлетворить 
постоянные требования нацистского режима 
Украины об оружии и других видах помощи, 
которая попросту разворовывается, продол-
жают агонию этого режима, но не могут пре-
дотвратить его смерть!
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ПОЛЬСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАТЕХИЗИС  
КАК ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ПРОГРАММА ПОКОРЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ ПОЛЯКАМИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. Проводится анализ «Польского политического катехизиса» начала XX 
века в контексте участия современной Польши в гибридной войне против России в ходе 
проведения Специальной военной операции на Украине. Рассматриваются исторические 
корни веками проводимой антироссийской политики Царства Польского и Речи 
Посполитой. Отмечается, что на протяжении веков Польша проводит ярко выраженную 
антироссийскую политику, неоднократно поднимая восстания в период нахождения в 
составе Российской империи. Подробно рассматривается роль римскокатолической 
церкви в подстрекательстве поляков к этим восстаниям; показывается, что современный 
Ватикан попрежнему проводит целенаправленную антиправославную и антироссийскую 
деятельность.

Ключевые слова: Польша; «Польский политический катехизис»; Царство Польское; 
Речь Посполитая; Российская империя; гибридная война; Украина; римская католическая 
церковь.
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24 февраля 2022 г. на территории Украины 
началось проведение специальной военной 
операции (сво). Президент россии в.в. Путин 
заявил в своем обращении к народу: «Уже сей-
час, по мере расширения нАто на восток, ситу-
ация для нашей страны с каждым годом стано-
вится всё хуже и опаснее. Более того, в послед-
ние дни руководство нАто прямо говорит о 
необходимости ускорить, форсировать продви-
жение инфраструктуры альянса к границам 
россии. другими словами – они ужесточают 
свою позицию. Продолжать просто наблюдать 
за тем, что происходит, мы больше не можем. 
Это было бы с нашей стороны абсолютно без-
ответственно» [1; 7; 11; 13; 69; 73]. 

Президент россии в.в. Путин объявил о 
начале специальной военной операции на 
Украине.

напомним, что Украина, это не эволюци-
онное национальное государство, являюще-
еся субъектом международного права. Украина 
– это бывшая часть Большой россии, ссср, 

отторгнутая от нее в результате государствен-
ного переворота 1991 г., организованного сША. 
Украина – это территория, оккупированная 
силами международного нацизма, превращен-
ная у грозу для славяно-русского мира. 

в поддержку нацистской Украины встала 
Польша. 

вполне естественно, у разумных полити-
ков и обывателей возникли вопросы. Польша 
– славянская республика. в годы великой 
отечественной войны за освобождение Польши 
от фашизма погибли около 600 тысяч советских 
солдат и офицеров [60]. сразу же после осво-
бождения от фашизма россия взяла Польшу на 
содержание. Уже 22 февраля 1945 года Польше 
было передано сразу 2000 грузовых автомоби-
лей, как советского производства, так и тро-
фейных, 10 самолетов «дуглас», 100 самолетов 
По-2. По решению Государственного комитета 
обороны полякам было выделено 130 тысяч 
голов скота и 20 тысяч голов свиней. однако 
варшава потребовала дополнительно 650 лоша-

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

KHARIN I.V.
ALIEVA L.N.

PoLISH PoLITICAL CATECHISM AS AN ExTREMIST PRoGRAM  
FoR THE CoNquEST oF THE RuSSIAN EMPIRE BY THE PoLES:  

HISToRY AND MoDERNITY

The summary. An analysis of the “Polish Political Catechism” of the early 20th century is 
carried out in the context of the participation of modern Poland in a hybrid war against Russia 
during the Special Military Operation in Ukraine. The historical roots of the centurieslong anti
Russian policy of the Kingdom of Poland and the PolishLithuanian Commonwealth are examined. 
It is noted that for centuries Poland has been pursuing a pronounced antiRussian policy, repeatedly 
raising uprisings during the period of joining the Russian Empire. The role of the Roman Catholic 
Church in inciting the Poles to these uprisings is examined in detail; it is shown that the modern 
Vatican still carries out purposeful antiOrthodox and antiRussian activities.

Key words: Poland; "Polish Political Catechism"; Kingdom of Poland; PolishLithuanian 
Commonwealth; Russian empire; hybrid warfare; Ukraine; Roman Catholic Church.
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дей, 700 коров и 450 свиней. Просьба была удо-
влетворена [60]. Были переданы 8 тысяч тонн 
мяса и тысячи тонн животных жиров для пита-
ния польских рабочих. Передали 20 тысяч тонн 
хлопка, 2 тысячи тонн шерсти и 100 тысяч еди-
ниц кож скота. для польской армии и милиции 
было передано примерно 62 тысяч комплек-
тов обмундирования и 250 тысяч комплектов 
теплой одежды [60]. 

Послевоенная Польша пользуется всеми бла-
гами, полученными от советского союза. сама 
Польша сильно пострадала от Германского 
фашизма, от украинского нацизма в лице банде-
ровцев. тем не менее, Польша встала на защиту 
украинского нацизма в его самой оголтелой 
форме – фашизма. откуда такая ненависть у 
славянской Польши к славянской россии? 

 Как утверждают современные исследова-
тели, «Польша, несмотря на славянские корни, 
никогда не была близка россии. …Поляки 
никогда не питали особой любви к своему 
восточному соседу. и воевать мы начали еще 
с 981 года, когда киевский князь владимир 
святославович…отвоевал восточнославянские 
червенские города у поляков». в последующем 
войны «перемешалась с перемириями, свадь-
бами детей княжеских особ двух стран, пре-
дательствами и союзничеством. вошедшая в 
состав российской империи в 1815 году речь 
Посполитая (бывший союзник наполеона) 
постоянно тревожила россию брожениями и 
восстаниями» [33]. 

сама Польша прошла длинный и слож-
ный путь завоевания бывших русских земель. 
именно это, а не экономика и созидание, спо-
собствовали созданию речи Посполитой и ее 
величию. 

в истории становления речи Посполитой 
как европейского государства значительную 
роль сыграла «русская Литва», великое княже-
ство Литовское. «великое княжество Литовское 
образовалось в XIII веке. наибольших размеров 
оно достигло на грани XIV-XV вв, когда в него 
вошли белорусские, украинские и некоторые 
русские земли. необходимость борьбы с немец-
кими крестоносцами побудила княжество объ-
единиться с Польшей. в 1385 г. в замке Крепо 
был подписан договор личной унии двух госу-
дарств. великий князь Литовский становился 
королем, но зато княжество входило в состав 

Польши. Кревская уния оказалась непроч-
ной…» [55, стр. 111]. Затем великое княже-
ство Литовское подписывало другие унии с 
Польшей, укрепляя ее политический, эконо-
мический, военный потенциалы. При этом 
великое княжество Литовское, основную часть 
населения которого составляло русское насе-
ление, продолжало сотрудничать с Московией. 
К примеру, во время Куликовской битвы союз-
никами Московского князя дмитрия донского 
выступали два литовских князя Гедеминовича, 
которые вместе с ним сражались за «землю за 
рускую и за веру хрестьяньскую» [44, стр. 100].

Между Литовским княжеством и Москов-
ским княжеством заключались и династические 
браки. так, сын дмитрия донского, василий 
дмитриевич, был женат на дочери великого 
князя литовского витовта. А дочь ивана III 
елена была женой великого князя литовского 
Александра Казимировича. Который в последу-
ющем стал польским королем [57]. несколько 
столетий Польша и Литва были объединены в 
рамках единого государства – речи Посполитой. 
то есть величие Польши в значительной мере 
обеспечивала Литва.

другим источником территориального и 
демографического могущества Польши стали 
земли и население бывших русских княжеств. 
700 лет назад Польша воспользовалась разру-
шением древней руси и захватила большое 
количество русских городов. К числу основных 
из них можно отнести следующие [56]:

- город Ярослав – построен русским кня-
зем Ярославом Мудрым в 1031 году; 

- город Хелм – бывший русский город 
Холм: основан в XIII  веке князем 
даниилом Галицким; 

- город Пшемысль – бывший русский 
Перемышль; бывшая столица червонной 
руси, входил в Галицко-волынское кня-
жество; 

- город Кросно; во времена древней руси 
носил название Коросно; «относился к 
червонной руси и был когда-то самым 
западным древнерусским городом» [56]; 

- город Любачув (бывший Любачев, упоми-
навшийся в летописи в 1211 году); 

- а также город Жешув (по-русски ряшов); 
«сейчас там ведутся раскопки древнерус-
ского городища, находят немало ценных 
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артефактов» [56],
и другие. 
в конце XVIII века речь Посполитая пре-

кратила своё существование. К этому времени 
захватывать было некого, соседи укрепились. 
Польская элита не смогла создать экономически 
самостоятельное государство и просто-напросто 
потеряла управление речью Посполитой. 
Польша была разделена между Германией, 
Австрией и россией. «После окончания Первой 
мировой войны и восстановления независимо-
сти Польши практически сразу встал вопрос о 
Литве и возрождении старой речи Посполитой. 
У варшавы были к тому основания, так как 
полонизация края была исключительных раз-
меров: например, в вильнюсе (для поляков он 
вильно) литовцев насчитывалось менее 3%, а 
половину населения Литвы составляли поляки» 
[88]. 

После распада ссср русское население в 
Литве подверглось различным формам этно-
государственной дискриминации со стороны 
Литовского государства. но как-то незаметно 
для русской информационной сети прошло 
литовское насилие над поляками. Как отмечают 
эксперты, «начиная с 1990-х, польское нацио-
нальное меньшинство в Литве наряду с рус-
скими подвергается давлению литовского госу-
дарства и травле со стороны националистов. 
чего только не было за эти годы: сокращение 
преподавания на родном польском языке, закры-
тие польских школ, переделка фамилий поляков 
на литовский лад, запрет уличных табличек на 
двух языках. Были и провокации. например, в 
центре Шальчининкая вдруг появлялись над-
писи: «Поляки, вон из Литвы!» и практиче-
ски каждый марш националистов проходит 
под лозунгами «Литва для литовцев!» [88]. 
тем неожиданнее стало политическое сближе-
ние Литвы и Польши. 1 октября 2018 года в 
варшаву прибыла делегация литовских парла-
ментариев под руководством вице-председателя 
сейма Арвидасома някрошюсома. визиту 
предшествовал интенсивный диалог высокого 
уровня между варшавой и вильнюсом. все это 
вызвало особое внимание политиков к визиту.

Политики попытались понять, «что стоит 
за внезапным потеплением польско-литовских 
отношений?» Эксперты объяснили неожи-
данную любовь Польши и Литвы заявлением 

главы правящей партии «Право и справедли-
вость» Ярослава Качиньского о начале строи-
тельства «четвёртой речи Посполитой – като-
лической и претендующей на региональное 
лидерство». то есть с реализаций старой идеи 
«Междуморья», установления «польского вла-
дычества “от моря до моря”, на всей балтийско-
черноморской перемычке». Якобы поэтому 
варшава начала усиленно втягивать вильнюс 
в орбиту этих планов. 

на наш взгляд, объяснение, мягко говоря, 
наивное. Польша и Литва сейчас находятся не 
в том состоянии, чтобы затевать «строительство 
великой Польши от Балтийского до черного 
морей. Эти территории заняты довольно устой-
чивыми государствами, имеющими свои воору-
женные силы и не имеющими желания входить 
в состав речи Посполитой на правах оккупиро-
ванных территорий. надо обратить внимание 
на время начала контактов Польши и Литвы: 
начало 2018 года. Уже в феврале 2018 года в 
вильнюс на празднование 100-летия незави-
симости Литвы прилетел президент Польши. 
в свою очередь, руководитель Литвы дали 
Грибаускайте выступила на стороне Польши в 
поддержку варшавы в споре с Брюсселем по 
одному из вопросов польской внутренней поли-
тики. напрашивается предположение о том, 
что неожиданная бодрость Польши и Литвы в 
обоюдном признании связана со стремлением 
сША обеспечить свое спасение за счет европы. 

в 2016 году американский политик Хиллари 
Клинтон, будучи кандидатом в президенты 
сША, заявила о необходимости «перемеще-
ния» сША в европу. Калифорнийский разлом 
и йеллоустонский вулкан несут угрозу самому 
существованию сША. Клинтон обозначила тер-
риторию европейских соединенных Штатов 
(есШ) от Балтийского до черного морей. 
Польша включена в территорию будущих есШ. 
вот Польша и засуетилась [123]. вот почему, по 
словам польских экспертов «Польша уже полу-
чила согласие сША на поглощение Украины» 
[85] с тем, чтобы в последующем передать 
все эти земли под европейские соединенные 
Штаты. 

У россии были весьма сложные и напряжен-
ные взаимоотношения с речью Посполитой. 
в начале XVII века поляки сделали попытку 
захватить российский престол. Польша под-
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держала 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. После 
изгнания из Москвы в октябре 1612 г. поляки 
приняли участие в продвижении на царский 
трон ставленника европы Михаила романова. 
Последующие попытки поляков захватить 
Москву закончились неудачей, и заключением, 
в 1618 г., деулинского перемирия. 

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».

на протяжении веков Польша проводит 
ярко выраженную антироссийскую политику. 
Происходит мощнейшая экстримизация исто-
рической памяти, когда польские политики и 
интеллектуалы обвиняют россии по всех несча-
стиях Польши. Прежде всего, в первых трех 
разделах речи Посполитой. 

напомним, что участие в разделе Польши 
приняла екатерина II, а это уроженка Пруссии 
софия Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, 
которая родилась 21 апреля (2 мая) 1729 г. в 
немецком городе Штеттин. она прибыла в 
россию в 1744 г. по приглашению импера-
трицы елизаветы Петровны, приняла право-
славие, при крещении получила имя екатерины 
Алексеевны. в 1745 г. обвенчалась с великим 
князем Петром Фёдоровичем, ставшим вскоре 
императором Петром III. 

После государственного переворота в июне 
1762 года екатерина была провозглашена само-
державной императрицей и тут же принялась 
реформировать россию. «осуществила реформу 
сената (1763); провела секуляризацию церков-
ных земель (1764), значительно пополнившую 
государственную казну и облегчившую положе-
ние миллиона крестьян; ликвидировала гетман-
ство на Украине… в 1763 г. государыня учре-
дила военно-морскую комиссию… в сентябре 
1765 г. правительством екатерины II был обна-
родован «Манифест о генеральном размеже-
вании земель во всей империи»… в 1769 г. в 
россии были введены бумажные деньги – ассиг-
нации» [105]. и так далее. екатерина II при-

няла участие в решении общеевропейских гео-
политических процессов, связанных с разделом 
речи Посполитой. начиная с первого раздела 
Польши и до сего дня, польские историки и 
политики возлагают на россию ответственность 
за «разрушение Польши». в сознании поль-
ской элиты и широких слоев населения сфор-
мировался устойчивый стереотип о россии, как 
главном враге Польши и поляков [59; 113; 119]. 

Между тем, инициатива в первом разделе 
речи Посполитой исходила от «детища самой 
Польши, Пруссии», от прусского короля [112]. 
тому было несколько поводов.

сама Пруссия появилась по инициативе 
поляков.

в 1226 года польский князь Контрад I 
Мазовецкий обратился к немецкому рыцар-
скому ордену, тевтонским рыцарям, за помо-
щью в борьбе против пруссов. Князю Контраду 
не удавалось оккупировать прусские земли. он 
пригласил немецких наемников, пообещав в 
случае победы передать им во владение города 
Кульм и дрохичин, а также сохранить за ними 
захваченные территории пруссов. в 1233 году 
немецкие рыцари приступили к покорению 
пруссов и ятвягов. Пруссы пытались оказывать 
сопротивление, дважды восставали; в период 
с 1241 по 1249 годы и с 1260 по 1274 года. 
немцы подавляли восстания 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 [98; 99]. 

не имея собственных сил для защиты от 
угроз со стороны немецких рыцарей, Польша 
в 1385 г. заключила династический союз с 
Литвой, получивший название «Кревская 
уния». объединенными усилиями Польши и 
великого княжества Литовского немцы были 
разгромлены в битве при Грюнвальде. в ходе 
тринадцатилетней войны с 1454 по 1466 гг., 
рыцарский орден потерял Гданьское Поморье, 
торунь, другие города и территории, и стал вас-
салом Польского королевства [98; 99]. 

в 1525 году возникло герцогство Пруссия, 
находившееся в ленной зависимости от 
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Польши. часть территорий тевтонского ордена, 
вошедшая в состав Польши в 1466 году, поль-
зовалась значительной автономией. Польша в 
это время сама стремилась присоединить к себе 
Пруссию в виде воеводства, тем самым укре-
пив свой экономический и особенно военный 
потенциал. 

в 1657 году речь Посполитая заключила 
велявско-Будгощский трактат, в соответствии 
с которым Пруссия стала суверенным государ-
ством, независимым от Польши. так появилось 
совершенно новое государство, Бранденбург-
Пруссия, которое стало обрастать новыми зем-
лями [98; 99]. 

Пруссия, не надеясь на добрые взаимоотно-
шения с Польшей, в 1762 году выступила ини-
циатором ее раздела. в 1762 году на русский 
престол вступила уроженка Пруссии софия 
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, став-
шая русской царицей екатериной II. «с уче-
том зыбкости положения, в котором софия 
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вос-
ходила на русский трон, король Пруссии 
Фридрих II пообещал ей, в качестве свадеб-
ного подарка, подарить часть Польши. от кото-
рого екатерина просто не могла отказаться» [8]. 
ей надо было демонстрировать своим поддан-
ным заботу о величии россии. Король Пруссии 
получал возможность разгромить Польшу как 
славянскую европейскую державу руками дру-
гой славянской державы – россии. Пруссия 
была заинтересована в польских землях, окру-
жавших Пруссию. часть прусских земель, с 
Кёнигсбергом во главе, в свое время сформи-
ровалась на основе захвата польских террито-
рий рыцарями тевтонского ордена. до сере-
дины XVII века эти прусские земли находи-
лась в вассальной зависимости от Польши. Как 
говорил русский фельдмаршал и.Ф. Паскевич, 
«Пруссия есть уступка от Польши курфюр-
сту Бранденбургскому». Устойчивое развитие 
самой восточной Пруссии требовало присо-
единения польских земель, лежащих вокруг 
Пруссии, а заодно избавления от угроз со сто-
роны самой Польши. вот почему главным ини-
циатором последовательных трёх разделов 
Польши, выступало Прусское королевство [115; 
119]. Захват польских земель Пруссией давал 
возможность немецким курфюршествам соз-
дать Германскую империю, с территорией от 

Эльбы до немана. 
Формированию мотива участия россии в раз-

деле Польши способствовали иерархи русской 
православной церкви (рПЦ). на территории 
Царства Польского проживало большое коли-
чество православных русских, которые под-
вергались всяческим притеснениям со сто-
роны поляков, католической церкви, евреев. в 
ноябре 1762 г. к екатерине обратился игумен 
виленского монастыря святого духа Феофан 
Леонтович. он пожаловался на притеснения 
русских православных на территории Царства 
Польского, а заодно перечислил выгоды, кото-
рые получит россия от защиты православных: 
«российскому нашему государству можно будет 
на 600 верст самой лучшей и плодороднейшей 
земли с бесчисленным православным народом 
пред всем светом праведно и правильно у поля-
ков отобрать» [87, стр. 28].

отдельные эксперты рассматривают раздел 
Польши с передачей в юрисдикцию россии вос-
точных территорий 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, 
который не пускали в россию: евреи. их не 
пускали в россию даже по торговым делам. 
Значительное количество евреев скопилось у 
восточных границ речи Посполитой, на терри-
тории Белоруссии и Малороссии, оккупирован-
ных поляками. Пруссия, затевая раздел Польши, 
отдала россии именно земли, заселенные евре-
ями. По мнению руководства россии того пери-
ода, евреи везде и всюду несли хаос, подкуп, 
коррупцию, эксплуатацию местного населе-
ния, и, в конечном счете, ослабление государ-
ственности. Богдан Хмельницкий в большом 
количестве уничтожал евреев на территориях 
Малороссии и самой Польши. После раздела 
Польши евреи перешли к россии, и стали под-
данными россии [119], в конечном счете, уни-
чтожив самодержавие. 

 Как отмечают современные исследова-
тели, «окончательный вариант первого раз-
дела в январе 1772 года навязал Австрии и 
россии именно прусский король. екатерина 
II некоторое время сопротивлялась этим пла-
нам Фридриха II. но в условиях, когда поль-
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ские власти и слабый король станислав Август 
не могли обеспечить россии устойчивой под-
держки её позиций на фоне растущего сопро-
тивления Берлина и вены новым успехам 
екатерины в большой войне с турцией (1768–
1774), императрица приняла проект раз-
дела. русская императрица предполагала, что 
Польша, хотя и в урезанном виде, сохранив 
свою столицу варшаву, останется независимым 
государством. но Пруссия останавливаться на 
достигнутом не пожелала и стала главным ини-
циатором и организатором и двух последующих 
разделов» [119].

 Первый международный раздел речи 
Посполитой произошел в 1772 году. 6 февраля 
1772 г. в санкт-Петербурге было подписано 
российско-прусское, а 19 февраля 1772 г. – 
русско-австрийское соглашение о разделе речи 
Посполитой. Каждая из сторон получила часть 
территории речи Посполитой [102]. 

Участие россии в разделе Польши суще-
ственно изменило ее геополитическое положе-
ние в европе. Присоединяя территории евро-
пейской державы, россия «вступала в европу». 
несмотря на геополитические достижения, 
россия разработала политико-идеологическое 
обоснование своего права на Польские терри-
тории. Участие в разделе Польши трактова-
лось, как собирание древних русских земель. 
«нет нужды упоминать здесь о причинах, пону-
дивших нас присоединить к империи нашей от 
республики Польской земли, издревле россии 
принадлежавшия, грады, русскими князьями 
созданные, и народы, общая с россиянами про-
исхождения и нам единоверные, и о наших на 
то правах» [115, стр. 601], – писали представи-
тели российской элиты.

судя по всему екатерина, как молодой и нео-
пытный политик, не смогла изъять у Запада все 
древние русские земли. в частности, она сожа-
лела о том, что по первому разделу Галиция 
досталась Австрии [40, стр. 238].

Аналогичную мысль проводил и импе-
ратор россии николай I. он считал поляков 
крайне неблагодарной нацией. После восста-
ния 1830-1831 гг. николай I напомнил поля-
кам, какие разрушенные территории быв-
шей речи Посполитой достались россии, и 
сколько россия вложила людских и финансо-
вых ресурсов в восстановление Польши. в 

1846 г. император николай I писал наместнику 
Царства Польского генералу и.Ф. Паскевичу: 
«ежели хотят австрийцы поменяться и отдать 
мне Галицию взамен всей Польши по Бзуру и 
вислу, отдам и возьму Галицию сейчас, ибо 
наш старый край» [66, стр. 292]. 

инициатором второго раздела Польши в 
1793 г. снова выступила Пруссия. россия с 
1787 по 1791 гг. находилась в состоянии войны 
с османской империей. Пруссия воспользова-
лась этим моментом. в 1790 г. Пруссия заклю-
чила польско-прусский договор, который усили-
вал позиции Пруссии в речи Посполитой. 3 мая 
1791 года Польша приняла Конституцию, кото-
рая меняла политические права сословий, дво-
рян и горожан; усиливала государственный кон-
троль над крестьянами; меняла механизм функ-
ционирования органов власти. одновременно 
польская армия была увеличена до 100 тысяч 
человек. Принятие Конституции резко ограни-
чивало правовое положение польской элиты, 
члены которой создали тарговицкую кон-
федерацию, выступили за отмену польской 
Конституции и восстановление прежних фео-
дальных порядков в речи Посполитой. За помо-
щью обратились к россии. екатерина II, заня-
тая войной с турцией, не могла оказать сило-
вую поддержку тарговицкой конфедерации. 
но с прекращением русской-турецкой войны 
в 1792 г., она направила войска в Польшу. 
русские войска разгромили литовскую армию 
сейма под Полоном, Зеленцами и дубенкой. 

23 января 1793 г. Пруссия и россия под-
писали конвенцию о втором разделе Польши. 
Австрия в это время была занята борьбой 
с революционной Францией, ей было не до 
Польши [102]. 

27 марта 1793 г. генерал-аншеф М.н. Кречет-
ников издал Манифест «о присоединении 
земель к россии по второму разделу Польши» 
[94, стр. 17-20]. Проинформировав население, 
что «все земли, города и округи, объемлемые… 
новой границы между россиею и Польшею, 
отныне навсегда имеют состоять под скипетром 
российской империи; жители же оных земель и 
владельцы, какого бы рода и звании ни были, 
в подданстве оного» [94, стр. 18]. Манифест 
закрепил права и свободы населения, право 
собственности на принадлежащее движимое и 
недвижимое имущество. дворянам, не поже-
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лавшим присягать на верность самодержавной 
россии, предлагалось в течение трех месяцев 
продать недвижимые имения и покинуть тер-
риторию. в целом население Польши, пере-
шедшее под юрисдикцию россии, не испы-
тывало никаких ограничений в юрисдикции 
империи. 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» [94, стр. 21-22].

Поляки принялись готовить восстание про-
тив Московии, цессаря и прусаков, «с той 
единственно целью, что они несправедливо 
разобрали нашу страну, или – вернее сказать – 
неправильно ее отняли от нас» [94, стр. 29-30].

Первоначально восстание планирова-
лось начать именно на территории Пруссии. 
намечался захват города Петркув-трыбуналь-
ский, где размещался штаб генерала Меллен-
дорфа. Затем предполагалось освобождение 
великой Польши. «великопольское восстание 
1794 года» изначально началось на террито-
риях великой Польши и Куявии, отошедших 
к Пруссии в результате второго раздела речи 
Посполитой». Причиной тому стало изменение 
правового и экономического положения раз-
личных социальных слоев населения. Мещане 
лишились ряда привилегий, которыми владели 
в своем государстве. Шляхта была отстранена 
от органов власти, где должности полностью 
перешли к немецким чиновникам. «Кроме того, 
в крае были введены прусские налоги, которые 
намного превышали прежние польские. также 
налогами были обложены владения католиче-
ской церкви» [31]. волнения польских крестьян 
были подавлены с прусской жестокостью. 

Планы организаторов восстания изме-
нил русский генерал игельстром на террито-
рии русской части Польши. он издал приказ 
о резком сокращении численности польских 
войск на ещё не занятых территориях Польши 
и о призыве молодого пополнения поляков в 
российскую армию. Это спровоцировало бунт 
польской кавалерийской бригады под командо-
ванием Антония Мадалиньского. У этой бри-
гады была одна особенность: основной состав 
военнослужащих были уроженцами террито-
рии, перешедшей к Пруссии. Фактически они 
уже были «подданными Фридриха вильгельма». 

Антоний Мадалинский, отказавшись распу-
стить бригаду, 12 марта 1794 года напал на 
российский полк, захватив оружие и полковую 
казну, а затем нанес поражение и эскадрону в 
силезии. 16 марта 1794 года жители Кракова 
провозгласили тадеуша Костюшко верховным 
главнокомандующим национальными воору-
жёнными силами речи Посполитой и верхов-
ным правителем республики. «в разных частях 
Польского королевства и в столице великого 
княжества Литовского вильно вспыхнули воо-
ружённые мятежи. вскоре восстание охватило 
значительные территории речи Посполитой». 

 судя по всему, в вооруженных силах россии 
и Пруссии на оккупированных территориях 
совершенно по-разному была организована 
воинская служба. «размещённые в городах 
великой Польши сильные прусские гарнизоны 
делали практически невозможным ведение 
повстанцами открытых боевых действий». По 
иному события разворачивались на «русской 
территории».

в варшаве в день католической Пасхи поль-
ский «высший свет» пригласил русских офице-
ров всех званий и должностей на бал. офицеры 
ушли, оставив солдат в казармах без дежурных 
офицеров. во время бала офицеры были аре-
стованы. одновременно было совершено напа-
дение незаконных вооруженных формирований 
на солдатские казармы. солдаты, оставленные 
без офицеров, не смогли организовать само-
защиту. «Произошла настоящая резня, в кото-
рой погибли несколько тысяч человек, в основ-
ном русских. Практически без суда и следствия 
были повешены некоторые знатные магнаты, 
обвиненные в «промосковской» ориентации» 
[94, стр. 10]. 

Аналогичного рода события произошли в 
Кракове, вильно и ряде других польских горо-
дов. восстание сопровождалось особой жесто-
костью поляков в отношении русского насе-
ления. в варшаве организаторы восстания 
захватили склады вооружения, боеприпасов; 
«заставы были хорошо охраняемы народом, 
дабы ни один москаль не убежал из варшавы» 
[94, стр. 31]. восставшие блокировали рези-
денцию командующего, нарушив управление 
войсками. «из многочисленных адъютантов, 
которых он посылал с приказаниями к войску, 
мы не пропустили ни одного, – всех убивали. 
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Благодаря этому, москали совершенно сме-
шались, не зная, что делать, так как не могли 
дождаться никакого приказания» [94, стр. 54], 
– писал один из организаторов восстания. 
организаторы восстания выявили священни-
ков и чиновников, давших согласие на гроднен-
ском сейме на раздел Польши. все они были 
повешены. 

в 1897 году в журнале «русский архив», 
№ 2, были опубликованы воспоминания «няни 
императора николая Павловича», евгении 
вечесловой. в апреле 1874 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 вооруженных людей, бежавших по ули-
цам» [14, стр. 23]. Хозяин дома, офицер поль-
ских гусар, выгнал русских женщин с детьми из 
дома на верную смерть. от смерти их спас жив-
ший на первом этаже «стекольщик, прусский 
подданный», 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!» [14, стр. 23].

в польском плену оказались жены высоко-
поставленных русских чиновников и генера-
лов. их собрали в Брюлевский дворец. «Пред 
нашими окнами на глазах своего семейства был 
повешен князь червертинский и с ним 18 поля-
ков, преданных россии. По словам наших часо-
вых, та же участь ожидала и нас».

от уничтожения оставшихся спасло прибы-
тие войск под командованием А.в. суворова. 
Мятеж был подавлен в конце 1794 г., после 
чего начался третий, окончательный речи 
Посполитой. 

Поляки, не имея возможности предотвратить 
распад своего государства, все-таки видели свое 
спасение в россии. в сентябре 1795 г., в пред-
дверии третьего и окончательного раздела речи 

Посполитой, они предложили екатерине поль-
скую корону. Поляки надеялись, что екатерина 
II, став Королевой Польской, не допустит раз-
дела державы. екатерина II отказалась при-
нять корону речи Посполитой. Как она писала 
в одном из своих писем, «При разделе я не 
получила ни пяди польской земли, а червонная 
русь, Киевское воеводство, Подолия, волынь 
с главным городом владимиром и у поляков 
носили те же названия. владимир был осно-
ван князем владимиром I в 992 г., а Литва 
и самогития никогда не составляли частей 
Польши. если же мне не принадлежит ни одной 
пяди польской земли, то я не могу принять и 
титула польской королевы… они (речь о поля-
ках – Авт.) даже не знают, что я не владею ни 
единой пядью польской земли, а сами предла-
гают мне быть их королевой» [32, стр. 157].

на наш взгляд, нежелание екатерины II 
стать одновременно и королевой Польши имело 
негативные последствия. она могла предотвра-
тить окончательный раздел Польши, польские 
восстания против россии, могла противодей-
ствовать движению наполеона через польские 
земли в Москву. 

 23 декабря 1794 г.  была подписана 
декларация правительств россии и Австрии «о 
подготовке третьего раздела речи Посполитой».

24 октября 1795 г. был подписан Между-
народный договор между россией, Австрией 
и Пруссией об окончательном разделе речи 
Посполитой. 

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

«Пруссия приобрела территории, насе-
ленные этническими поляками…, вместе с 
варшавой, а также земли в Западной Литве, 
общей площадью 55 тыс. кв. км и населением 
в 1 млн. человек» [8]. 

Австрии перешли территории, общей пло-
щадью 47 тыс. кв. км с населением 1,2 млн. 
человек.

25 ноября 1795 г. польский король станислав 
Август Понятовский сложил свои королевские 
полномочия. речь Посполитая, как суверенное 
европейское государство, полностью прекра-
тила свое существование [39; 102].

на наш взгляд, в результате раздела речи 
Посполитой, россия проиграла на между-
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народной арене. объективно она укрепила 
новыми территориями и людьми два немец-
ких государства, Пруссию и Австрию, своих 
геополитических противников. она приняла 
участие в ликвидации славянского государ-
ства, Польши. россия, включив в свой состав 
Царство Польское, «надела» на себя «тяжелей-
шее ярмо». она получила территории, кото-
рые надо было «застраивать», «перестраивать», 
строить шоссейные и железные дороги, созда-
вать сеть учебных заведений, постоянно бун-
тующих. 

 1 мая 1795 г. екатерина II издала Указ 
генерал-губернатору Минскому, Язяславскому и 
Брацлавскому «о принятии присяги от жителей 
присоединенных к россии по третьему разделу 
Польши областей и об учреждении таможен» 
[94, стр. 105-106]. россия не налагала на при-
соединенные территории и население Польши 
никаких политических, экономических, нацио-
нальных ограничений. 

После разгрома войск наполеона венский 
конгресс, проходивший в 1814-1815 гг., при-
нял решение часть Польской территории «под 
названием герцогство варшавское» передать в 
юрисдикцию российской империи под новым 
названием – Царство Польское. русский импе-
ратор Александр I также принимал титул поль-
ского короля. К Пруссии вернулись запад-
ные земли великой Польши (вместе с городом 
Познань) и польское Поморье. данный истори-
ческий период в историографии часто выделя-
ется как «четвертый раздел Польши» [93].

современные исследователи высоко оце-
нивают политику россии на присоединен-
ных польских территориях. По их мнению, 
«Царство Польское появилось после венского 
конгресса 1815 года, и до польского восста-
ния 1830-1831 годов его территория считалась 
отдельным государством, находившимся в лич-
ной унии с россией». то есть произошло поли-
тическое объединение двух государств, во главе 
которых стоял один монарх. Министр ино-
странных дел россии на международной арене 
одновременно представлял совместные инте-
ресы Польши и россии. в то же время «Царство 
Польское имело свою администрацию, войско, 
систему налогообложения, финансов и судов... 
Поляки сами осуществляли государственное 
управление, а министры были подчинены еди-

ному монарху, сперва Александру I, после его 
смерти – его брату николаю I». русский язык 
не вводился в государственное управление 
Царством Польским. официальные государ-
ственные документы на территории Царства 
Польского исполнялись на польском языке. для 
внешних сношений Царства Польского исполь-
зовался французский язык. русские монархи, 
Александр I и николай I не оказывали вли-
яния на польские институты. «в конститу-
ции царства было написано, что ее землями 
могут управлять только поляки» [2]. Как оце-
нивают современные интеллектуалы, «для сво-
его времени конституция, дарованная Царству 
Польскому, была одной из самых либеральных, 
а поляки получили столько прав, сколько не 
было ни у кого из подданных российской импе-
рии. в 1816 году был учреждён варшавский 
университет. впоследствии выросла числен-
ность первоначальных и средних школ на тер-
ритории Царства Польского» [64].

По сути дела, российская империя содер-
жала и развивала Царство Польское за свои 
деньги, не вмешиваясь в его внутреннюю 
жизнь. 

Положение русских монархов на Польском 
троне усугублялось еще и тем, что польская 
элита практически полностью была профран-
цузской. в войсках наполеона против россии, 
по сведениям источников, воевало около 120 
тысяч поляков. Александр I полностью амни-
стировал польские войска, воевавшие против 
россии. и весь личный состав Польской армии 
в Царстве Польском состоял из военнослужа-
щих наполеоновской армии. «единственное, 
что связывало Царство с россией – личная уния 
– самодержавный император всероссийский 
был одновременно конституционным царем 
Польским» [94, стр. 117]. 

Характеризуя состояние доставшейся россии 
территории Царства Польского, николай I гово-
рил. «чем была Польша, когда наполеон и 
французы пришли туда в 1807 году? Песчаная 
и грязная пустыня. Мы провели здесь превос-
ходные пути сообщения, вырыли каналы в глав-
ных направлениях. Промышленности не суще-
ствовало в этой стране; мы основали суконные 
фабрики, развили разработку железной руды, 
учредили заводы для ископаемых произведе-
ний, которыми изобилует страна, дали обшир-
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ное развитие этой важной отрасли народного 
богатства. Я расширил и укрепил столицу; 
существенное преимущество, данное мною 
польской промышленности для сбыта ее новых 
продуктов, возбудило даже зависть моих других 
подданных. Я открыл подданным королевства 
рынки империи; они могли отправлять свои 
произведения далеко, до крайних азиатских 
пределов россии… Мы наделили их оружей-
ными заводами и пушечными литейными. Мы 
дали им не только то, что удовлетворяет все их 
интересы, но и что льстит страстям законной 
гордости…» [94, стр. 117-118].

то есть россия создавала на территории 
Царства Польского все механизмы самостоя-
тельного государства, которое могло в любой 
момент «самоопределиться» от россии, без 
особого ущерба для своей экономики. все это, 
однако, не улучшило отношения поляков к 
россии [94, стр. 117-118].

тем не менее, поляки подняли очередное вос-
стание против россии. Как ни парадоксально, 
но успеху восстания способствовали позиция 
и деятельность великого князя Константина, 
наместника императора. Константин не позво-
лил войскам выступить на подавление восста-
ния. он распустил воинские части, сохранив-
шие верность россии и изгнал с территории 
Царства Польского русские войска. «освободил 
от присяги оставшиеся ему верными польские 
войска… 18 ноября 1830 года варшава перешла 
в руки повстанцев» [94, стр. 120]. созданное 
временное правительство направило делегацию 
к императору николаю I с требованием «про-
сить о восстановлении королевства в прежних 
границах». 

в 1831 году у восставшего польского народа 
родилась патриотическая песня «варшавянка» 
– музыкальный символ восстания. Правда, 
изначально это был перевод французского сти-
хотворения la Varsovienne, которое в феврале 
1831 г. написал парижский поэт и драматург 
Казимир делавинь. в варшаве стихотворе-
ние на польский язык перевёл поэт и историк 
Кароль сенкевич. дирижёр варшавского опер-
ного театра Кароль Курпиньский положил его 
на музыку. в последующие десятилетия песня 
была одним из главных символов польского 
национального движения [30].

в конечном счете россия подавила польское 

вооруженное восстание. «Польская война 1830 
– 1831 годов была на редкость тяжелой и крово-
пролитной. русская армия потеряла 63 тысячи 
человек убитыми, польская – вдвое больше…» 
[94, стр. 127]. результаты польско-российских 
сражений, отличительная деятельность отдель-
ных руководителей польского мятежа в после-
дующем активно использовались для экстри-
мизации антироссийской исторической памяти. 

Большое количество участников вооружен-
ного восстания, около 10 000 поляков, пред-
ставителей польского дворянства, военных и 
др., бежали за рубеж, в основном, во Францию. 
«они составили очень беспокойный элемент 
польской эмиграции, будировавшей против 
империи романовых, и иногда находившей под-
держку в высших кругах Франции, Англии и 
турции [26]. тем самым за рубежом, в основ-
ном, во Франции и Англии, сформировались 
большие польские диаспоры, ориентирован-
ные на борьбу с россией.с точки зрения кри-
минологии можно вести разговор о наличии 
больших формирований отрядов «польских 
международных бомжей» («без определен-
ного места жительства»), которые бродили по 
европе и ждали, кто их «подберет» для очеред-
ной борьбы с россией. в принципе, «польским 
международным бомжам» было все равно, где 
и с кем воевать; работать они принципиально 
не стремились ни в одном государстве европы. 

россия вновь начала вкладывать денеж-
ные и людские ресурсы в развитие Царства 
Польского. Прежде всего, россия предпри-
няла усилия на устранении причин и усло-
вий, способствовавших вовлечению опреде-
ленных слоев польского населения в вооружен-
ное восстание. По результатам следственных 
действий 14 января 1832 года была подготов-
лена «Записка Минской губернской следствен-
ной комиссии шефу корпуса жандармов «о дея-
тельности комиссии с 10 июня по декабрь 1831 
года». следственная комиссия закончила 179 
дел и привлекла к уголовной ответственности 
465 человек. среди которых были влиятельные 
лица: католический ксендз; ряд помещиков и 
др. 19 ноября 1832 года Министр внутренних 
дел направил указание виленскому военному 
губернатору «о мерах усиления влияния пра-
вославного духовенства в Западных губерниях». 

в целом обзор причин, условий, последствий 
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восстания дал корреспондент «санкт-Петер-
бургских ведомостей» николай василь евич 
Берг. Корреспондент предупредил руководство 
страны, что «вскоре по взятии нами варшавы 
вооруженные массы поляков перешли гра-
ницу и разбрелись по европе, унеся в недрах 
своих будущие заговоры, те революционные 
семена», которые потом будут долго давать 
всходы. европа с восторгом встречала рево-
люционных мигрантов из Царства Польского. 
«триумфальное шествие поляков по европе, 
симпатии всех наций, торжественные встреча, 
проводы, крики и слезы при виде гонимых 
роком отрепанных усачей, из которых многие 
сражались в рядах наполеона…» [94, стр. 170]

россия продолжала вкладывать финансовые 
и человеческие ресурсы, а Царство Польское 
продолжало готовиться к очередному восста-
нию. 

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 [4, стр. 142].

наиболее неприятные последствия для 
поляков имело неудавшееся восстание про-
тив Пруссии. оно резко изменило отношение 
правящих кругов Пруссии к полякам. Пруссия 
стала вводить правовые ограничения для поля-
ков. 

так, при выработке Прусской конституции 
1849 года польские представители попыта-
лись выдвинуть требование о признании осо-
бых прав польской Познани в составе Прусской 
монархии. немцы не поддержали требование 
поляков об особом правовом статусе Познани 
с ее польским населением. немцы отвергли 
стремление поляков: 

а)  на установление равенства польского 
языка с немецким в деятельности госу-
дарственных учреждений;

б)  на свободу вероисповедания; 
в)  на обучение польской молодежи в учеб-

ных заведениях на польском языке; 
г)  на самоуправление поляков на террито-

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

польской территории. 
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». [86, стр. 91]. добиваясь своих прав, 
поляки в качестве меры противодействия нем-
цам подняли «знамя славянства».

депутат ксендз Янишевский, обращаясь 
к членам палаты ландтага в 1849 г., заявил: 
«ваше государство готовит нам гроб. наши 
симпатии к этому государству были бы самоу-
бийством». 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 отношений с Пруссией на пути 
мира, тогда, господа, мы вспомним, что мы не 
только поляки, но еще и славяне. Как славяне 
мы имеем пред собой будущее, как подданные 
Пруссии – никакого. тогда мы, поляки, пой-
дем с славянщиной. есть ли нам что терять? 
ровно ничего.... Мы найдем признание и спра-
ведливость у тех, кого вы называете варва-
рами. история знает только одну логику: либо 
мы найдем у вас справедливость, либо станем 
вашими врагами вместе со всем славянством» 
[86, стр. 91]. Пожалуй, это единственный слу-
чай, когда поляки вспомнили о своем славян-
стве, и использовали «родство» с русскими в 
своих интересах. 

началась активная подготовка к очередному 
восстанию. Как ни парадоксально, но воору-
женному восстанию в значительной мере спо-
собствовала позиция императора Александра II. 
Прибыв в мае 1856 года в варшаву, император 
Александр II подписал амнистию участникам 
прежних восстаний. он позволил «воротиться 
в Польшу всем эмигрантам, кто этого поже-
лает». им возвращались гражданские права и 
изъятые имения. раскаявшимся предоставля-
лась возможность «вступить на государствен-
ную службу». 

в результате амнистии в середине 1857 года 
из сибири и из европы на территорию Царства 
Польского прибыло «множество воспитанни-
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ков прежних и новых революционных тео-
рий, истинных аристократов революционного 
дела. неопределенные, хаотические кружки 
красных, едва-едва начинавшие дышать, полу-
чили вождей и руководителей, что называется, 
оперились. Кружков этих на первых порах 
было довольно много. Плотина прорвалась, и 
ручьи бежали в разных направлениях…» [94, 
стр. 281].

историки как-то забывают о том, что пред-
ставитель «черного ордена» европы, Михаил 
романов, был возведен на русский престол 
при участии поляков, католической церкви и 
ордена иезуитов. романовы входили в евро-
пейский клан ольденбургских. но романовы-
ольденбургские закончились на троне со смер-
тью елизаветы Петровны. дальше пошли 
европейские роды Гольштейн-Готторпов. Как 
отмечают источники, «Гольштейн-Готторпы – 
последняя правящая династия россии, которая 
восседала на троне по факту с 1761 до 1917 
года», которые использовали россию и русских 
в интересах европы, в том числе путем созда-
ния особых политических, правовых, экономи-
ческих и иных условий для населения Царства 
Польского. Правящий род Гольштейн-Готторпов 
трепетно относился к польскому дворянству, 
перешедшему в подданство россии на присое-
диненных территориях. 

очередное польское восстание против 
россии состоялось в 1863-1864 годах. на наш 
взгляд, политики и историки неправильно оце-
нивают политическую суть восстания, относя 
его к национально-освободительному движе-
нию. россия не оккупировала Польшу военным 
путем. россия получила часть Польши в резуль-
тате международного соглашения. в отличие от 
Пруссии, россия полностью сохранила поль-
ский язык в учебных заведениях и в деятель-
ности органов государственной власти. россия 
не эксплуатировала оккупированную террито-
рию, а содержала и развивала ее за счет сво-
его бюджета. Польское вооруженное восстание 
следует рассматривать как международную тер-
рористическую интервенцию против россии. 
только что закончилась всеевропейская война 
против россии, которая в истории называется 
Крымской, по территории последних битв, хотя 
сражения происходили на Баренцевом море, в 
тихом океане, в черном море. на черном море 

англичане впервые применили против россии 
химическое оружие – «вонючие бомбы». 

вот почему участие в подготовке восстания 
приняли Англия и Франция. Международная 
поддержка повысила уровень агрессивности 
поляков. Лидеры польского революционного 
движения не просто ставили вопрос о выходе 
из подданства империи. они требовали возвра-
тить им ранее оккупированные исконно рус-
ские земли. «в период 1860 – 1864 г. польская 
демократия... считала вполне естественным 
и почти неизбежным, чтобы Польша, Литва 
и Малороссия составляли единое внутренне 
федеральное и внешне независимое государ-
ство» [67, стр. 349]. тем самым национальное 
движение выходило за рамки освободитель-
ного. «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» 
[82, стр. 76]

в подготовке нового восстания прослежи-
вается более высокий уровень организации. 
Прежде всего был создан орган подготовки 
восстания, «Главный Комитет», преобразован-
ный в июне 1862 г. в «Центральный народный 
Комитет». создана разветвленная революцион-
ная сеть организационных центров. началось 
издание печатного органа распространения 
информации экстремистского содержания. 
Установлены международные связи с зарубеж-
ными центрами поддержки революционного 
восстания. организовано финансирование вос-
стания. созданы зарубежные учебные центры 
для подготовки террористов, диверсантов, руко-
водителей террористических групп. началась 
вербовка во Франции и Австрии наемников из 
числа бывших офицеров, военнослужащих, уго-
ловников. Завербованные лица направлялись на 
территорию Царства Польского. Проводилась 
большая работа по приобретению за рубе-
жом огнестрельного оружия. Кроме Франции 
и Австрии, оружие приобреталось: в Пруссии, 
Княжестве Познанском, в Галиции. Уже на 
стадии подготовки к восстанию Парижский и 
Галицийские комитеты проводили большую 
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работу по приобретению огнестрельного ору-
жия в целом ряде государств Западной европы. 
для отрядов наемников приобретались даже 
артиллерийские орудия. Была организована 
всеевропейская политическая и информацион-
ная поддержка польского вооруженного вос-
стания. «Как по волшебному мановению в 
Западной европе, особенно в Англии, Франции 
и Австрии, печать заговорила об угнетениях 
слабой Польши сильной россией, о том, что 
гуманность и цивилизация требуют-де освобож-
дения поляков от варварской и жестокой власти 
московитов» [82, стр. 80]. 

в современных условиях европа по-преж-
нему «воюет» с россией; по-прежнему направ-
ляет оружие и наемников в зону конфликта; 
готовит боевиков и террористов для Украины. 
в августе 2022 года британская армия заявила 
о подготовке к войне с россией на террито-
рии Эстонии, Латвии и Литвы в связи с собы-
тиями в зоне сво. «Британская армия анали-
зирует, как будут выглядеть первые сражения 
европейской войны между нАто и россией и 
как их можно выиграть. Генерал-майор джеймс 
Боудер, ответственный за эти усилия, описал 
рабочие гипотезы армии на конференции в 
Королевском институте объединенных служб… 
Подразумевается, что такие города, как таллин, 
рига и вильнюс, хотя и являются относительно 
небольшими городами, станут цитаделями, 
предлагающими убежище армиям нАто, когда 
те совершают набеги на российские линии 
снабжения и готовят контратаки», – писал The 
Economist [97]. евросоюз профинансировал 
ускоренное строительство скоростной желез-
нодорожной магистрали военного назначения 
из Польши в Прибалтику. После начала сво 
Англия направила специалистов британских 
сил специального назначения для подготовки 
диверсантов на Украине, для диверсионно-
разведывательной борьбы против россии [29]. 
Боевиков для Украины на территории Польши 
готовили французские инструктора [28]. 

с началом вооруженного восстания в 1863 
году на территории Царства Польского стали 
совершаться адресные террористические 
акты. «тайный революционный комитет наме-
чал убийства, именовавшиеся «казнями» 
и рассылал повсюду убийц. их поддержи-
вали ксендзы и шляхта» [82, стр. 82]. Группы 

исполнителей получили название «жандармов-
кинжальщиков» и «жандармов-вешателей»; 
одни убивали жертвы с помощью холодного 
оружия, другие – вешали. 

По пути совершения адресных террористи-
ческих актов идет и современная Украина. в 
2015 году, задолго до начала сво сБУ создало 
специальный отдел для адресных террористиче-
ских актов, для ликвидации «неугодных» [127]. 
в период восстания террористические группы 
«жандармов-кинжальщиков» и «жандармов-
вешателей» действовали на территории Царства 
Польского. в условиях проведения сво 
Украина создает диверсионно-террористическое 
подполье на территории россии. в октябре 
2022. Президент россии в.в. Путин заявил, что 
«Украина засылает в россию людей для созда-
ния в российских регионах бандитского подпо-
лья. Как и их идейные предшественники, бан-
деровцы – пособники Гитлера, пытаются соз-
дать бандитское подполье, засылают на нашу 
территорию диверсионные группы», – заявил 
он [100].

в условиях польского вооруженного восста-
ния русское население на территории Царства 
Польского, а это чиновники, учителя, препода-
ватели вузов и др. было превращено в объект 
геноцида. восстание распространилось с терри-
тории Царства Польского на территории Литвы 
и Белоруссии.

в формулировании целей восстания, в 
стремлении поляков вернуть себе бывшие 
земли речи Посполитой, есть ряд вопросов. 
Прежде всего, отстаивая свои, польские инте-
ресы, поляки не допускали права на нацио-
нальные интересы для белоруссов 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 
крестьянство активно выступило против мест-
ной польской шляхты, которая пыталась под-
держивать восстание на территории Царства 
Польского.

восстание началось 10 (22) января 1863 
года. в польской официальной историографии 
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восстание 1863 года называется национально-
освободительным. А потому польское воору-
женное восстание 1863 года является пред-
метом политики правительства нынешней 
Польши. в 2012 году Польша выступила с 
инициативой торжественно отметить в 2013 
году дату восстания 1863 года. Президент 
Польши Бронислав Коморовский взял под лич-
ную опеку комплекс торжественных меропри-
ятий, посвященных «январскому восстанию». 
Поляки попытались привлечь к чествованию 
восстания Литву и Белоруссию. весной 2012 
года сейм Литвы специальным законом объ-
явил 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 население не 
поддержало польское вооруженное восстание.

восстанию в значительной мере способ-
ствовало отсутствие военной контрразведки. 
современники задавались вопросом: «отчего… 
дремала в это время до такой степени высшая 
власть и не отдавала решительных приказаний 
войскам, патрулям – устранять замечаемые на 
улицах беспорядки; почему дозволялось поли-
ции быть такой, какой она была?»

Успеху вооруженного восстания на тер-
ритории Царства Польского в значительной 
мере способствовала позиция официального 
Петербурга. военное командование и русская 
гражданская администрация не имели из санкт-
Петербурга четких указаний о том, как вести 
себя на территории Царства. 

А отсутствие четко сформулированной офи-
циальной точки зрения на Царство Польское 
расхолаживающе действовало и на граждан-
ские, и на военные органы управления на его 
территории. А потому ни вооруженные силы, 
ни полиция не проводили контрразведыватель-
ных и оперативно-розыскных мероприятий. 
Поэтому восстание в определенной мере стало 
неожиданным. тем не менее, уже 31 марта (12 
апреля) 1863 года император Александр II издал 
Манифест «о прощении мятежников, сложив-

ших оружие и явившихся с повинной». 
россия сумела разгромить все бандформиро-

вания; а затем выявить и задержать участников 
групп «жандармов-вешателей» и «жандармов-
кинжальщиков». для охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью, расследо-
вания преступлений, совершенных в период 
восстания, на территории Царства Польского 
были созданы: военно-полицейское управле-
ние в Царстве Польском; окружная жандарм-
ская школа; следственные и военно-судные 
комиссии, места заключения политических 
арестантов [118, стр. 29-35]. Благодаря пере-
численным мерам россия смогла предотвра-
тить очередное восстание, которое готовилось в 
европе. После ликвидации «последнего жонда» 
на арену борьбы с россией выступила зару-
бежная польская эмиграция, сформированная 
в европе после бегства участников восстания 
1830-1831 гг. «Привыкшая жить за счет довер-
чивых своих соотечественников, не имея ника-
ких определенных занятий, находясь всегда в 
мечтательном настроении, ищущая в каждом 
европейском событии присущность польского 
вопроса, наконец усиленная новым горючим 
материалов последнего восстания, эмиграция 
не хотела расстаться с тем влиянием, которое 
она приобрела с 1830 года…» [118, стр. 33]. в 
европе подготовкой нового восстания занима-
лись такие польские организации, как: 

- общество братской помощи, с участием 
католических священников; 

- военное общество, «составленное по пре-
имуществу из бывших офицеров русских 
войск»; 

- военная школа, созданная в Париже; 
- демократическое общество под руковод-

ством основного организатора восстания 
Л. Мерославского; 

- Польский революционный очаг. 
Центр управления этими структурами нахо-

дился в Лондоне. в 1865 году зарубежные 
структуры активно направляли «эмиссаров в 
варшаву» с целью подстрекательства. 

единственно, что смогли сделать бежавшие 
участники восстания – это создать в Швейцарии 
«самое ужасное общество тайных поджигате-
лей». его участники вступали в сговор со стра-
ховыми фирмами и устраивали поджоги жилых 
домов и имений, вплоть до санкт-Петербурга. 
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но это были не просто коммерческие под-
жоги – это была форма террора. ибо поджига-
тели угрожали должностным лицам, «что если 
будет рекрутский набор в Царстве Польском, то 
повсюду начнутся поджоги». 

о действиях правоохранительного блока 
на территории Царства Польского после 
подавления восстания можно судить по все-
под даннейшему отчету о действиях военно-
полицей ского управления в Царстве Польском 
за 1865 год». Была проведена работа: о мерах 
против поджогов; о мерах против разбоев; о 
мерах против распространения сочинений, не 
одобренных цензурою; о мерах против незакон-
ных денежных сборов [118, стр. 39-43]. 

Заслуживает внимания позиция Пруссии по 
поводу Польского вооруженного восстания. в 
отличие от Австрии, Франции, Англии немцы 
не поддержали поляков в борьбе с россией. 
«Железный» Бисмарк конкретно сформули-
ровал политику Пруссии по отношению вос-
ставшей Польши: «Польский вопрос может 
быть разрешен только двумя способами: или 
надо быстро подавить восстание, в согласии 
с россией, и предупредить западные державы 
совершившимся фактом, или же дать положе-
нию развиться и ухудшиться, ждать, покуда 
русские будут выгнаны из Царства или вынуж-
дены просить помощи, и тогда смело действо-
вать и занять Царство за счет Пруссии. через 
три года все там было бы германизировано» 
[117]. 

тем самым Пруссия устами Бисмарка заяв-
ляла о своей готовности проводить политику 
жесткой ассимиляции по отношению к поль-
скому населению, чего совершенно не делала 
россия. К примеру, Польское дворянство 
Познани, ощутив на себе железную немецкую 
хватку, не стало поддерживать польских дво-
рян Царства Польского. «дворянство Познани, 
ввиду энергических действий прусского пра-
вительства…, давно уже стало на стороне 
порядка» [118, стр. 37].

Между тем у Царства Польского в составе 
российской империи была и другая судьба. 
отдельные представители польской элиты 
Царства польского ставили вопрос о создании 
европейско-азиатской славянской державы, 
от польских границ с Францией на Западе до 
тихого океана на востоке.

о потенциальных перспективах сотрудниче-
ства поляков и русских в 1846 году писал шлях-
тич велепольский в работе: «Письмо польского 
дворянина князю Меттерниху». «Готовится 
новая будущность,  надо на что-нибудь 
решиться. вместо беспорядочного похода на 
удачу, надобно избрать здравый и указываемый 
событиями образ действий посредством смелой 
решимости... 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 отноше-
нию к славянскому населению Юга и Запада» 
[86, стр. 93-94].

таким образом, шляхтич велепольский 
сформулировал реальную программу объеди-
нения усилий славяно-русов и славяно-поляков 
для общего блага. 

После подавления польского вооруженного 
восстания полиция и спецслужбы россии не 
смогли выявить польскую подпольную сеть 
гибридной войны, которая в значительной мере 
была создана писателем н.Г. чернышевским на 
базе его «Земли и воли» [72]. Польское под-
полье приступило к развитию революцион-
ного движения на территории россии. именно 
поляки подготовили покушение наркомана д. 
Каракозова, студента-недоучки, на Александра 
II [9]. Как сообщал корреспондент «Московских 
ведомостей», 4 апреля 1866 года «в четвертом 
часу пополудни, в то время, когда Государь 
император, кончив свою прогулку в летнем 
саду, изволил садиться в коляску, неизвестный 
выстрелил в его величество из пистолета...» 
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[50, стр. 2]. историки практически не говорят 
о том, что покушение было организовано поль-
ским революционным подпольем в россии. 

в ходе подавления восстания у участников 
боев в большом количестве изымалась лите-
ратура подстрекательского содержания. в том 
числе работа, называемая «Польский политиче-
ский катехизис». в нем излагалась программа 
«тихой борьбы» поляков против русских, на 
поприще гражданской и военной службы импе-
рии. Катехизис формулировал и преследовал 
цель объединить усилия «братьев по крови» 
для мобилизации их на противодействие импе-
рии, на вхождение поляков в русскую граждан-
скую или воинскую службу, с последующим 
нанесением ущерба империи. Как писалось в 
1906 году, «Польский политический катехи-
зис единственный в своем роде человеческий 
документ, лукавству, злобе и змеиной мудро-
сти которого позавидовал бы, кажется, сам дья-
вол». [92, стр. 3]

в принципе, Польский политический кате-
хизис был не единственным документом под-
стрекательского характера. После подавления 
польского вооруженного восстания 1830 – 1831 
гг. на территории Царства Польского продол-
жали действовать такие объединения экстре-
мистского характера, как «демократическое 
общество»; «общество польских карбона-
риев»; «общество права человека и гражда-
нина», руководство которых уделяло значитель-
ное внимание подстрекательской работе среди 
различных слоев населения, для чего созда-
вало материалы экстремистского характера. 
«они выпустили в свет множество брошюр, 
которые читались с жадностью и с трепетом 
сердца всей молодежь эмиграции и края, чуть-
чуть не заучивались наизусть и с течением вре-
мени… образовали тот «народный катехизис», 
который… имел и доныне имеет силу писаного 
религиозного устава для значительной массы 
поляков» [92, стр. 196-197].

Катехизис активно обсуждался на стра-
ницах научных и публицистических изданий 
российской империи. Как утверждают отдель-
ные авторы, «самая старая из известных… вер-
сий «Катехизиса» появилась в 1863 г., что, раз-
умеется, не случайно» [91]. в 1863 году на 
территории Царства Польского началось все-
европейское антироссийское восстание, кото-

рое в истории называется польским вооружен-
ным восстанием. Польское вооруженное вос-
стание 1863-1864 годов по участию государств 
европы можно сравнить с нынешней сво. в 
подготовке восстания, оказании политической 
и дипломатической поддержки; в обеспечении 
восставших оружием и наемниками принимали 
участие Англия, Франция, Австро-венгрия и 
другие страны. организаторы надеялись на 
победу, на «отбодувание» Царства Польского 
от россии. 

в «Московских ведомостях» М.н. Каткова 
(1863 г. № 116) был опубликован документ, 
названный «Польским катехизисом» [121, 
стр. 85]. Публикация привлекла к себе внима-
ние интеллектуальных и патриотических слоев 
населения. А потому текст Катехизиса был 
опубликован как в центральных газетах, как 
«русский инвалид», так и в ряде провинциаль-
ных. К примеру, в газете «вятские губернские 
ведомости» [76, стр. 27]. 

но особое внимание «Польскому катехи-
зису было уделено в Киеве. Здесь издатели 
«вестника Юго-Западной и Западной россии» 
не только перепечатали «Польский катехи-
зис», из центральной прессы, но и параллельно 
издали «русский катехизис», как своеобразный 
ответ на польский текст [90].

Более глубокий анализ Польского политиче-
ского катехизиса был проведен в работе извест-
ного славянофила Юрия Федоровича самарина: 
«иезуиты и их отношение к россии», изданной 
в Москве в 1870 году [111]. в этой же книге 
была опубликована найденная в библиотеке 
Пражского университета книга «тайные настав-
ления» членам иезуитского ордена, как обирать 
в пользу ордена иисуса богатых вдов, как для 
той же цели вымогать деньги и подарки от госу-
дарей и царственных особ, при которых святые 
отцы иезуиты состоят духовниками. 

По мнению Ю. самарина (1819-1876), источ-
ником российских проблем во взаимоотноше-
ниях с поляками являлся «полонизм», опре-
деленный им как «культура польской шляхты, 
вышедшей из ее рядов интеллигенции и 
римско-католического духовенства. По мнению 
российского аналитика, эта культура представ-
ляла собой орудие, служащее расширению вли-
яния Запада (обреченного, впрочем, на неиз-
бежный упадок) на территории, «исторически», 
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как он утверждал, принадлежащие славянской 
и притом православной россии» [91]. 

данилевский в своей знаменитой работе 
«россия и европа...» рассматривает Польшу 
страной славянской, но «глубоко пораженной 
«европеизмом» и страдающей от тех самых 
болезней, о которых говорил самарин [36]. 
данилевский рассматривал польские собы-
тия через призму политических отношений в 
треугольнике «Польша – россия – Германия 
(Пруссия)» [91]. данилевский также утверж-
дал, что угрозу для россии представляла ста-
рая «шляхетско-иезуитская» идея о восстанов-
лении Польши в границах 1772 г. то есть стрем-
ление поляков произвести «повторный захват 
и латинизацию «западной россии». на основе 
этого данилевский считал поляков «изменни-
ками славянства» [91].

в современных условиях проведения сво 
нацистское руководство Украины в открытую 
сдает ее полякам. При этом украинцам уже 
готовится роль прежнего быдла. в Галиции, 
где проживает большое количество полонофи-
лов, заявляют, что «украинцев ждет ренессанс 
роли быдла, из которого поляки сформируют 
необходимое им количество элиты выставоч-
ного образца». Центром «дозволенного украин-
ства» должен стать Львов. Уже сегодня Польша 
и президент Украины Зеленский «формируют 
второсортность украинства в украинских шко-
лах вводят польский язык, но в польских не 
учат украинский. Украина… принимает закон 
об особом статусе поляков, с правами анало-
гичными правам граждан Украины, а в Польше 
такое просто невозможно» [75].

А н а л и з  « П ол ь с ко го  п ол и т и ч е с ко го 
катехизиса» был сделан и в сочинении г. 
де-скроховского «от мрака к свету» [92, 
стр. 4]. русские аналитики не смогли устано-
вить автора Катехизиса, хотя в самом его тек-
сте говорилось, что он составлен «человеком 
опытным и преданным своей родине безпре-
дельно». Анализ Катехизиса делали и поль-
ские исследователи. «о «польском катехи-
зисе» писали и польские историки, в част-
ности, стефан Кеневич (Stefan Kieniewicz) и 
Генрик Глэмбоцкий (henryk glebocki)» [91]. 
современные исследователи сравнивают 
Польский политический катехизис с печально 
известными «Протоколами сионских мудре-

цов».
таким образом, «Польский политический 

катехизис» получил всесторонний анализ. в 
период польского вооруженного восстания 
1863 – 1864 гг. Польский политический кате-
хизис активно распространялся среди поля-
ков и ополяченных белорусов. «При бывших 
при Муравьеве обысках римско-католических 
духовных семинарий, например виленской, 
там находили этот катехизис, в качестве учеб-
ника, руководства для клириков» [92, стр. 4]. 
Как писали авторы брошюры «Польский кате-
хизис или как мирными средствами покорить 
россию», издание Катехизиса не прекратилось в 
1863 году. «новые издания появлялись, в част-
ности, в 1909 и 1911 гг.» [91].

основным объектом ненависти, формируе-
мой Катехизисом, была россия. на читающую 
русскую публику особое впечатление произво-
дили рекомендации Катехизиса: «Помни, что 
россия – первый твой враг, а православный 
есть еретик (схизматик), и потому не совестись 
лицемерить и уверять, что они твои кровные 
братья, что ты против русских ничего не име-
ешь, а только против правительства, но тайно 
старайся мстить каждому русскому» [90].

тем самым формировался объект ненависти: 
русское государство и русский народ. в потен-
циальный субъект ненависти включались все 
поляки Царства Польского. 

исследователи Катехизиса, говоря о форми-
руемой ненависти поляков к русским, имеют в 
виду население империи. на наш взгляд, нена-
висть к русским формировалась у поляков на 
протяжении веков. оккупировав русские земли 
западных русских княжеств, славяне-поляки 
устроили геноцид славянам-русским, которые, 
естественно, сопротивлялись «огнем и мечом», 
особенно организованно во времена хмельни-
чевщины и гетманщины. К примеру, осенью 
1666 г. казаки вошли в союз с крымскими тата-
рами. объединенное татаро-казачье войско «под 
Межибожьем… встретилось с отрядами поль-
ских полковников Маховского и Красовского, 
насчитывавшими около двух тысяч гусар, рей-
тар, шляхты и драгун. Поляки были наголову 
разбиты, а Маховского в кандалах привезли 
в Крым» [125, стр. 107]. После чего татары и 
казаки ринулись за трофеями и полонянами под 
Львов, Люблин и Каменец. «Побрали в плен 
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шляхты, жен и детей, подданных их и жидов 
до 100 000…татары брали пленных…». Казаки 
мстили полякам за захват русской земли, за 
геноцид русского населения. А потому казаки 
не довольствовались пленными и полонянами. 
они «вырезывали груди у женщин, били до 
смерти младенцев» [114, стр. 179]. Польских, 
разумеется. А вот что, по словам н.в. Гоголя, 
послужило тому причиной. «Ксендзы ездят 
теперь по всей Украине в таратайках… запря-
гают уже не коней, а православных христиан… 
Жидовки шьют себе юбки из поповских риз… 
Гетман, зажаренный в медном быке, лежит в 
варшаве, а полковничьи руки и головы развозят 
по ярмаркам напоказ всему народу…» [34]

соответственно, «крупною монетою отпла-
чивали казаки прежние долги… дыбом стал бы 
ныне волос от тех страшных знаков свирепства 
полудикого века, которые пронесли везде запо-
рожцы. избитые младенцы, обрезанные груди 
у женщин, содранная кожа с ног по колена у 
выпущенных на свободу…» [34]. Память поля-
ков хранила исторические предания. 

К примеру историк н.и. Костомаров в своей 
книге «Богдан Хмельницкий» рассказал, как 
запорожские казаки с особой жестокостью уни-
чтожали евреев [63]. сейчас нацистское руко-
водство Украины во главе с Зеленским объя-
вило программу воевать «до последнего укра-
инца». Минобороны россии постоянно сооб-
щает о больших потерях всУ убитыми и 
раненными [61; 80]. равнодушие Киева к люд-
ским потерям удивляет даже Министра обо-
роны россии. «Удивляет безразличие к своему 
народу киевского режима, который не счита-
ется с огромными людскими потерями в угоду 
западным кураторам. в свою очередь, для нас 
приоритетом остается сохранение жизни и здо-
ровья личного состава и мирных жителей» [95], 
– сказал Шойгу. 

 Катехизис призывал польских патриотов 
встать на защиту речи Посполитой. «в насто-
ящий великий час возрождения нашей возлю-
бленной отчизны, каждый, считающий себя ее 
верным сыном, обязан по силам своим и сред-
ствам, приносить посильную лепту на алтарь 
отечества и поддерживать на нем ту божествен-
ную искру, которая всегда сохраняла народ 
польский во-всех его тяжких бедствиях и при-

готовляла его к новому великому возрожде-
нию на погибель злостных и коварных вра-
гов», – говорилось во вступительной статье. 
Под «злостными и коварными врагами» пони-
мались россия и русское население. во вступи-
тельной части текста народ вдохновляется ожи-
данием «искры», которая пока «еще тлеет, но 
настанет время, когда она вспыхнет и великим 
огнем охватит всю вселенную, и народ поль-
ский… возрожденный и облитый огнем своего 
патриотизма, явится освободителем угнетен-
ных наций и представителем цивилизующей 
европейской миссии». на протяжении веков 
Польша ассоциирует себя «защитником евро-
пейской цивилизации от напора всякой азиат-
ской дичи: татар, турок и москалей». то есть 
Катехизис возлагал на поляков роль «освобож-
дения угнетенных наций», творцов «цивилизу-
ющей европейской миссии». 

со времен Ягеллонской королевской дина-
стии* Польша позиционирует свою геополи-
тику в качестве защитницы западного христи-
анского мира от россии. одновременно Польша 
возлагает на себя миссию по продвижению 
западноевропейской цивилизации на восток. 
такую политику проводила Польша времен 
речи Посполитой, Пилсудского (национал-
консерватизм), концептов «Междуморья», 
«Прометеизма»,  Ulb (Украина,  Литва, 
Белоруссия) Гедройца-Мерошевского. такую 
политику проводит и современная Польша [25].

судя по тексту, автор Катехизиса, ожидаю-
щий превращение «искры» в великий огонь, 
был знаком со стихотворением Александра 
одоевского «струн вещих пламенные звуки», 
в котором имелись словам: «из искры возго-
рится пламя:

струн вещих пламенные звуки,
до слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
и – лишь оковы обрели.

но будь покоен, бард! – цепями,
своей судьбой гордимся мы,
и за затворами тюрьмы
в душе смеемся над царями.
наш скорбный труд не пропадет,
из искры возгорится пламя,
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и просвещенный наш народ
сберется под святое знамя… [5]

Катехизис признается, что у современной 
Польши нет вооруженной силы для защиты 
своих интересов. «Была пора владычества 
Польши силою ее непобедимого и славного 
оружия; но судьбы Божия неисповедимы». При 
отсутствии оружия Польша должна «владыче-
ствовать над теми странами слою ума, торговли 
и просвещения». все эти компоненты Польше 
давала россия. именно россия развивала на 
территории Царства Польского среднее и выс-
шее образование, создавала промышленно-
производственную базу, развивала польскую 
торговлю.

 в своем стремлении к владычеству над мно-
гими странами Польша берет пример с Англии. 
Англия, «нация исключительно торговая, силь-
нейшая в мире и владычица всего мира». 
Англия, как морская держава, владычествует на 
море. Польша должна владычествовать на суше. 
«У Англии колонии – все ее богатство, но они 
удалены; у Польши есть своя индия: Украйна 
и Литва; колонии эти с Польшею составляют 
одно целое и, при уме и знании вести дело, 
никогда в материальном отношении не будут 
от нее отторгнуты» [92, стр. 7-8]. 

При этом авторы Катехизиса промолчали, 
что Украйна была завоевана огнем и мечом; 
что «украинцы» на протяжении веков были 
угнетаемой и уничтожаемой поляками нацией; 
что Литва вначале вошла в союз с Польшей на 
основе личной унии своих владык, а затем пре-
вратилась в объект польской эксплуатации. 

Катехизис ввел новое обозначение Царства 
Польского: «забранные края». Где само слово 
«забрать» несло негативную установку насиль-
ственного изъятия, захвата, присвоения поль-
ской территории россией. соответственно 
Катехизис обращался к населению незаконно 
изъятых территорий, в первую очередь, к поме-
щикам. Помещики были ведущим слоем госу-
дарства. в условиях сельскохозяйственной эко-
номики они обеспечивали государство сельско-
хозяйственной продукцией; формировали функ-
циональный слой государства; входили в состав 
государственной элиты; оказывали влияние на 
развитие культуры и науки. 

во всех восстаниях помещики играли орга-

низующую и обеспечивающую роль. Помещики 
собирали деньги на «сопротивление»; формиро-
вали партизанские отряды из числа крестьян; 
оказывали помощь незаконным бандформирова-
ниям; принимали участие в казни сторонников 
россии и т.п. о роли помещиков в мятеже 1830 
– 1832 гг. было детально изложено в Записке 
Минской губернской следственной комиссии 
шефу Корпуса жандармов «о деятельности 
комиссии с 10 июня по декабрь 1831 г.» [94, 
стр. 158-161]. «Мятеж в Мозырском уезде про-
изведен был тамошним помещиком… он угро-
зами и деньгами собрал до 40 человек, намере-
вался взять гор Мозырь…». в Пинском уезде 
«мгновенные действия… произведены были 
помещиком…», – докладывалось шефу Корпуса 
жандармов. «Люди низшего класса присоединя-
лись обещаниями улучшения их состояния, а 
еще более щедрою раздачею им денег», – гово-
рилось в материалах комиссии.

еще более активное участие помещики при-
нимали в восстании 1863-1864 годов. о чем 
детально докладывалось во всеподданнейшем 
отчете о действиях военно-полицейского 
управления в Царстве Польском за 1865 год. 
Как отмечалось во всеподданнейшем отчете, 
среди жандармов-вешателей было много «лиц 
привилегированных сословий, как то: дво-
ряне, помещики и чиновники». так, помещица 
деревни Мамки варшавского уезда розалия 
Ясинская… приказала задушить свою слу-
жанку Янову из опасения, чтобы последняя не 
донесла о квартировавших во дворе ее повстан-
цах». «остроленского уезда помещик дер. 
Угнева Францишек Буяльский… лично распо-
ряжался и присутствовал при повешении семи 
человек крестьян, в том числе двух женщин… 
истязания, которым подвергались несчастные 
эти жертвы, превосходят всякое описание…» 
[118, стр. 54-55].

естественно, у помещиков-убийц имения 
изымались. Катехизис советовал помещикам 
«стараться всеми мерами не выпускать из рук 
своих имений». в крайнем случае, при необ-
ходимости избавиться от имений, «то прода-
вать их своим только соотечественникам, или, 
в крайнем случае – жидам; но не давать разви-
ваться там русскому элементу». Помещики при-
зывались формировать свою польскую касту; 
«помогать во всех нуждах своим братьям». и 
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оказывать всяческое сопротивление попыткам 
русских помещиков вести хозяйство на терри-
тории Царства Польского. При малейшей воз-
можности «заводить с ними процессы», зате-
вать судебные тяжбы. «Кои легко будут ими 
проигрываемы, по случаю занятия судебных 
мест в тамошнем крае нашими же единовер-
цами». следовало всеми доступными сред-
ствами изгонять русских помещиков с террито-
рии Царства Польского. русские имения приоб-
ретать «хоть общими силами в компаниях… в 
свое владение». таким образом, удастся достиг-
нуть «исключительного польского господства 
и сосредоточения богатств края в руках наших 
братий, на помощь и пользу своей отчизны» 
[92, стр. 10]. 

Катехизис обращал особое внимание на 
Украину и Литву, где вся экономика должна 
была сохраниться в польских руках. «Пускай 
алчная россия считает Украину и Литву своею 
собственностью, но кто ими будет пользоваться 
материально, того она, конечно, понимать не 
будет». 

Катехизис очень четко сформулировал совер-
шенно новый объект польского насилия, «рус-
ских попов», которые несли службу в пра-
вославных храмах на территории Царства 
Польского. 

дореволюционные специалисты в обла-
сти теории государства и права отводили осо-
бую роль религии в формировании государ-
ства. «имеющий самое широкое распростра-
нение в истории человечества божественный 
культ царей и властителей еще более подтверж-
дает взгляд, что государства родились и вос-
питались в эмоциях религиозных», – писал 
н.н. Алексеев [6, стр. 53]. 

Г. еллинек также исследовал влияние рели-
гиозной жизни на социальные преобразования и 
на характер политических отношений и процес-
сов в государстве, равно как и влияние самого 
государства на религиозную жизнь населения. 
и здесь интересно мнение н.н. Алексеева о 
том, что «государство имеет значительное влия-
ние на религиозную жизнь, предоставляя опре-
деленные привилегии или наоборот подвергая 
ограничениям отдельные церкви или установ-
ляя законодательным путем полную свободу в 
сфере религии» [41, стр. 71].

в подстрекательстве поляков к восста-

нию большая роль принадлежала римско-
католической церкви. исследователи как-то не 
обращают внимания, что католицизм не явля-
ется христианством. Католицизм, это рели-
гия божеств древнего египта Амона и сета, 
сатаны, введенная в оборот ватиканом [89; 
104; 120]. в основу православия был заложен 
ведизм, служение силам света. По мнению 
исследователей, «ведизм русов» происходит от 
«северной традиции, древнейшего на Земле 
духовного богомировоззренческого Учения. 
Предание повествует, что эта северная (или 
русская) традиция была унаследована ариями 
от арктов, т.е. от легендарного народа затонув-
шей Арктиды» [116, стр. 36]. 

разделение Католической и Православной 
церквей, или великое разделение, великий 
раскол произошли в 1054 году. Прежде единая 
христианская Церковь разделилась на римско-
католическую на Западе, с центром в риме, и 
Православную церковь на востоке, с центром в 
Константинополе [101]. русские как православ-
ные превратились в объект религиозного наси-
лия ватикана. 

После оккупации поляками Белоруссии и 
Правобережной Малороссии русские право-
славные люди оказались под двойным гне-
том: польских панов и римской католической 
церкви. римская католическая церковь стре-
милась ликвидировать влияние рПЦ на своей 
подконтрольной территории. с одной сто-
роны, она лишала духовного влияния россии 
на русское население. вдобавок это давало 
дополнительные доходы католической церкви 
с новообращенных. Паны относились к славя-
нам, как к холопам, католики, как к еретикам. 
«чрезвычайно влиятельное в Польше католи-
ческое духовенство подталкивало правитель-
ство на ужесточение притеснений православ-
ной Церкви и православных подданных» [96]. 

Польские власти, под влиянием римской 
католической церкви, стремились сделать 
невозможным для славянского населения 
соблюдение православной веры. так, в 1717 г. 
в православных церквях на территории речи 
Посполитой было запрещено совершение 
публичных богослужений. Запрещалось стро-
ительство новых и ремонт ветшающих право-
славных храмов. Православные священники и 
прихожане переносили все это. в 1736 г., во 
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исполнение требований католических еписко-
пов, был издан универсал, что для рукополо-
жения православного священника требовалось 
разрешение польского короля. тем самым коро-
левская власть стремилась поставить под кон-
троль православных священников. По указа-
нию князя А. чарторыйского Пречистенский 
храм был переделан в анатомическую лабора-
торию, морг. суражский храм, Пятницкая цер-
ковь являли собой полуразвалившиеся сараи. 

вполне естественно, что православное насе-
ление и духовенство, находясь под притесне-
нием на территории речи Посполитой, обраща-
лись за защитой к россии. в Петербург, к цар-
скому двору и в синод, поступали многочис-
ленные жалобы и ходатайства о заступничестве. 

в 1762 г. епископ Могилевский Георгий 
(Конисский), присутствуя на коронации 
екатерины, «поведал о скорбях своей гони-
мой паствы и умолял заступиться за право-
славных. Правительство россии наконец скло-
нилось к мысли о необходимости защитить 
русское население Польши» [96]. что, надо 
думать, послужило одной из причин согласия 
екатерины II принять участие в первом разделе 
речи Посполитой.

После перехода Царства Польского в юрис-
дикцию россии началось возрождение пози-
ций рПЦ на этих землях. По указанию графа 
М.н. Муравьева были проведены реставраци-
онные работы разрушенных православных хра-
мов.

К концу XIX века на территории Царства 
Польского значительное количество епар-
хий римско-католического исповедания: 
Могилевская, виленская, Луцко-Житомирская, 
тельшевская, тираспольская; варшавская, 
Августовская, Калишская, Келецкая, Люблин-
ская, Плоцкая и сандомирская. Подстре-
кательская деятельность римско-католической 
церкви и ее духовенства осуществлялась в раз-
личных организационных формах.

1. ненависть к россии формировалась 
уже в духовных семинариях, и даже в санкт 
Петербургской римско-католической духов-
ной академии. По словам министра юстиции 
Муравьева, обучение будущих священников в 
академии «велось на началась крайней вражды 
и непримиримой ненависти к русскому пра-
вительству. Ксендзы-преподаватели и профес-

сора, преследуя сепаратистско-национальные 
цели, старались подготовить будущих служи-
телей алтаря к пропаганде идей «полонизма» 
среди польского населения» [81, стр. 42]. вице-
ректор Келецкой семинарии говорил семинари-
стам: «Ксендзы, управляя каждой маленькой 
частью Польши (приходом), должны, с одной 
стороны, заботиться, чтобы поляки не сближа-
лись с православными и считали русское пра-
вительство своим врагом, а с другой – должны 
угождать властям, дабы они этого не замечали» 
[81, стр. 42].

2. на базе католических храмов создавались 
различного рода кружки и школы, где вовле-
каемая молодежь подвергалась идеологиче-
ской экстремистской обработке, в ходе кото-
рой у слушателей формировались национали-
стические криминальные мотивации. на тер-
ритории Литвы «польско-католическое духо-
венство, вместо христианской братской любви, 
старалось воспитать в учащихся детях край-
нюю религиозную нетерпимость, запрещая 
им присутствовать на молебнах за Государя 
императора... слепая преданность католиче-
ского населения своему духовенству создала 
благоприятные условия для восприятия ксенд-
зовских учений» [81, стр. 50-51]. 

3. для работы с юными полячками создава-
лись особые религиозные женские общества. 
наиболее известным являлся «дом призрения 
Покрова Пресвятой девы Марии», имевший 
ряд отделений по стране. в этот дом принима-
лись дочери состоятельных поляков, что под-
разумевало изначальный уровень общеобразо-
вательной подготовки. «Кроме обучения дево-
чек рукоделию и различным наукам непре-
менно на польском языке, проводилось воспи-
тание, направленное на развитие «религиозного 
чувства до слепого фанатизма... возбуждение 
ненависти к русским, якобы невинно угнета-
ющим поляков» [68, стр. 85; 65, стр. 8]. Затем 
воспитанницы этого общества внедрялись 
гувернантками, служанками, учительницами в 
семьи представителей русской администрации 
и использовались для шпионажа за хозяевами. 

4. во время церковной службы в католиче-
ских храмах произносились проповеди для раз-
жигания национализма у прихожан. 

Как пишет современный исследователь 
с.и. Щеголев, именно католическое» духо-
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венство несколько лет подстрекало прихожан 
к «национально-освободительной борьбе», 
готовило массовую резню 1863 – 1864 годов. 
«Январскому восстанию предшествует почти 
трехлетний период религиозно-политических 
манифестаций. размах манифестаций был огро-
мен, он захватил всю страну в ее исторических 
границах. Без активного участия духовенства 
такой размах был бы невозможен, а без мани-
фестаций не стало бы возможным само восста-
ние» [126]. на наш взгляд, польское вооружен-
ное восстание 1863 – 1864 годов было бы пра-
вильнее назвать католической войной поляков 
против православной россии. 

отдельные ученые проводят исследования об 
«участии католической церкви в национально-
освободительном движении в Польше 1860-
64 гг.» [126]. на наш взгляд, сама постановка 
вопроса звучит, мягко говоря, «не научно», если 
говорить о той части Польши, что перешла 
под юрисдикцию россии. Царство Польское не 
оккупировалось россией в результате захват-
нических войн. Царство Польское перешло под 
юрисдикцию россии в результате международ-
ных соглашений. 

По мнению современных исследователей, 
в «польской историографии… также отсут-
ствуют панорамные исследования по теме 
«национальная католическая церковь и поль-
ское общество в освободительной борьбе» 
[126]. 

современные исследователи пытаются 
показать «адекватное понимание роли поль-
ского католического клира в восстании, наибо-
лее яркого выразителя настроения польского 
общества в середине XIX в. именно католиче-
ская церковь выражала тот поиск путей реше-
ния национальной проблемы, те противоречия, 
которые были характерны для польского обще-
ства в тот период» [126]. 

Позволим себе не согласиться с такой точ-
кой зрения. Царство Польское было передано 
россии в результате международных согла-
шений. Католический клир не выступал про-
тив Австрии или Пруссии. Католическая цер-
ковь не призывала паству служить Господу 
Богу. Католическая церковь подстрекала массы 
польского населения к совершению насилия и 
убийств в отношении «москалей» и «схима-
тиков». на наш взгляд, роль польской католи-

ческой церкви в подготовке восстания, в под-
стрекательстве к массовым убийствам христиан 
христианами противоречит самой главной хри-
стианской заповеди: не убий. 

высшая функциональная элита россии пыта-
лась, по горячим следам, понять причины и 
истоки восстания. Группа чиновников под руко-
водством сенатора н.А. Милютина собрала 
материалы, посвященные восстанию. сборник 
материалов был издан уже в 1864 г. сенатора 
н.А. Милютина особо «интересовала роль като-
лического духовенства в восстании и степень 
его влияния на польский народ» [126]. 

Как отмечают современные исследователи, 
«отличительной чертой польского народа, 
наряду с горячим патриотизмом, является силь-
ная приверженность исповедуемой религии. 
Поэтому неизменно борьба за свободу родины 
в Польше имела религиозную окраску» [126]. 

с возвращением исконно русских террито-
рий в состав православной россии, вполне есте-
ственно, начались процессы укрепления право-
славия на этих землях. начиналось с элементар-
ного ремонта и реставрации полуразваленных 
православных церквей. А так как население в 
массовом порядке возвращалось в православие, 
то на этих территориях отпадала надобность в 
католических сооружениях. Первые попытки 
ослабления влияния католической церкви на 
экстримизацию сознания местного населения 
были сделаны после подавления восстания 
1831 года. 

28 ноября 1831 года николаю I был пред-
ставлен «доклад Комитета по делам Западных 
губерний, основанный на записке Могилевского 
губернатора М.н. Муравьева» [94, стр. 141-
157]. Муравьев обращал особое внимание на 
состояние католических и православных прихо-
дов. Католические костелы и монастыри были 
многочисленны и богаты. на их содержание с 
населения собирался «десятинный сбор», одна 
десятая с доходов каждого двора. в то же время 
православные храмы влачили жалкое существо-
вание и содержались только за счет подаяний 
прихожан. Поэтому, по словам губернатора, 
«большая часть православных церквей нахо-
дится там в упадке». для укрепления позиций 
православной церкви на территории восточных 
регионов Царства Польского предлагался целый 
комплекс мер. 
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1 марта 1861 года международный терро-
рист поляк Л. Мерославский разработал про-
грамму развития гибридной войны, револю-
ционного движения, во внутренних районах 
россии. «неизлечимым демагогам польским, 
– писал генерал, имея в виду революционеров, 
– нужно открыть клетку для полета за днепр. 
Пусть там распространяют казацкую гайдамат-
чину против попов, чиновников и бояр, уверяя 
мужиков, что они стараются удержать их в кре-
постной зависимости. должно иметь в полной 
готовности запас смут и излить его на пожар, 
зажженный уже во внутренности Москвы…» 
[62, стр. 132]. обратим внимание, что в каче-
стве объектов идеологической дискредитации 
выставлены «попы».

вот почему началось укрепление белорус-
ского духовенства «людьми, образованными в 
россии» и восстановление православных хра-
мов. Были введены ограничения для римско-
католического духовенства по воспитанию 
«детей в домах», были закрыты духовные учи-
лища при монастырях; введено преподавание 
обучения в учебных заведениях на русском 
языке. Было сокращено количество римско-
католических и греко-униатских монастырей. 
Государственный аппарат был усилен русскими 
чиновниками, от уездных стряпчих до вице-
губернаторов, губернских прокуроров и членов 
губернских присутственных мест. 

Ф.М. достоевский в романе «идиот» пишет, 
что католицизм опаснее атеизма, потому что 
проповедует он искаженного и поруганного 
им Христа. Федор Михайлович не только рус-
ский православный писатель, он философ, в 
том числе в области права [16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 54; 58; 
107; 108; 109; 110; 129]. Захватив земной пре-
стол, Папа взял меч и прибавил «ложь, проныр-
ство, обман, фанатизм, злодейство». не вдава-
ясь в глубь веков, напомним, с каким востор-
гом встретил ватикан октябрьскую револю-
цию, надеясь, что она раз и навсегда покон-
чит с Православием и исторической россией. 
«Большевизм умерщвляет священников, осквер-
няет храмы и святыни, разрушает монастыри. 
но не в этом ли как раз и заключается религи-
озная миссия безрелигиозного большевизма, 
что он обрекает на исчезновение носителей 
схизматической мысли, делает, так сказать, 

«чистый стол» (tabula rasa) и этим дает воз-
можность к духовному воссозиданию», – писал 
бенедиктинец Хризостом Бауер. «Большевизм 
создает возможность обращения в католичество 
неподвижной россии», – сообщал венский като-
лический журнал. По распоряжению папы был 
даже создано специальное учебное заведение 
«руссикум», где готовили ксендзов, которые 
должны были окатоличивать русских. их перео-
девали в православное облачение, они отращи-
вали бороду, обучались церковно-славянскому 
языку и православному распеву» [37]. 

современный ватикан и римская католи-
ческая церковь по-прежнему проводят целе-
направленную антиправославную и антирос-
сийскую деятельность. «24 мая 2017 г. папа 
римский Франциск принял в ватикане укра-
инских карателей, участвовавших в геноциде 
народа донбасса». в 19:00 часов в соборе 
святой софии состоялся молебен, в котором 
приняли участие украинские каратели, «участ-
ники проекта «Победители» [37]. ранее папа 
«благословил карателей и сфотографировался с 
жовто-блокитным полотнищем». Филокатолики 
объяснили поступок папы тем, что понтифик 
принял «украинский флаг за официальную 
эмблему людей, страдающих синдромом дауна» 
[37]. великолепная трактовка!

Повторим: достоевский в романе «идиот» 
писал, что католицизм опаснее атеизма. он 
проповедует «искаженного и поруганного им 
Христа. Захватив земной престол, Папа взял 
меч и прибавил «ложь, пронырство, обман, 
фанатизм, злодейство».

После совершения в россии государ-
ственного переворота в октябре 1917 года 
ватикан надеялся, что большевики покон-
чат с Православием и исторической россией. 
«Большевизм умерщвляет священников, осквер-
няет храмы и святыни, разрушает монастыри. 
но не в этом ли как раз и заключается религи-
озная миссия безрелигиозного большевизма, 
что он обрекает на исчезновение носителей 
схизматической мысли, делает, так сказать, 
«чистый стол» (tabula rasa) и этим дает воз-
можность к духовному воссозиданию», – писал 
бенедиктинец Хризостом Бауер. «Большевизм 
создает возможность обращения в католиче-
ство неподвижной россии», – сообщал вен-
ский католический журнал. распоряжением 
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папы было создано специальное учебное заве-
дение «руссикум», где готовили ксендзов, 
которые должны были окатоличивать русских. 
их переодевали в православное облачение, 
они отращивали бороду, обучались церковно-
славянскому языку и православному распеву. 
А в рамках мошеннического проекта, имену-
емого «восточный обряд», в россии первых 
годов советской власти и русских иммигрантов 
в европе заманивали в «почти» православные 
церкви, где «всего лишь» поминали папу рим-
ского. и сегодня «святой» престол придержи-
вается принципа «цель оправдывает средства» 
и готов благословить любое преступление, 
любое зверство, если оно поможет ему превра-
тить русских православных людей в ренегатов 
и недоверков.

на Украине и в Прибалтике, например, лич-
ности императора Петра великого и импера-
трицы екатерины великой трактуются в резко 
негативном ключе, их связывают с «коло-
низацией» и «русификацией». территории 
двух современных республик Прибалтики – 
«Эстонии и большей части Латвии – вошли в 
состав российской империи при Петре великом 
в 1721 г., а Литвы – при екатерине великой, 
в 1795 г., по итогам третьего раздела речи 
Посполитой». При этом прибалты забыли, что 
их из шведской эксплуатации выкупил именно 
Петр I. При заключении ништадтского мир-
ного договора, завершившего северную войну 
между россией и Швецией, Петр I заплатил 
шведам 2 млн. ефимков (серебряных монет), 
почти 56 тонн серебра [43]. 

После воссоединения древних русских 
земель и россии возникла проблема формиро-
вания государственного аппарата. оставление 
государственных должностей полякам после 
1815 года привело к восстанию 1830 – 1831 
годов. естественно, на «главнейшие места» 
назначались русские благонадежные чинов-
ники и преимущественно русские исправники, 
городничие и почт-директоры «с предоставле-
нием некоторых выгод на службе сим послед-
ним». Катехизис хорошо понимал значимость 
функционального слоя. А потому рекомендовал 
патриотам идти на государственную службу. 
«русские, – писал автор Катехизиса, – боль-
шею частью необразованны, ленивы и бес-
печны». Катехизис ставил перед «польскими 

патриотами» задачу проникновения в функци-
ональный слой империи. для этого надо было 
«как можно более образовать себя специально, 
чтобы иметь всегда преимущество пред рус-
скими в занятии лучших, выгоднейших мест, и 
тем самым подчинить себе эту грубую нацию 
морально». в плане образования у поляков 
было значительное преимущество перед рус-
скими. в условиях высокой плотности поль-
ского населения империя создавала средние и 
высшие учебные заведения. в россии, в силу 
больших территорий, разбросанности населен-
ных пунктов, только начиналась реформа обра-
зования, организованная Александром II после 
отмены крепостного права. 

Катехизис рекомендовал «людям специально 
образованным стараться непременно служить в 
россии». При этом проникать на те должности, 
«где можно рассчитывать на верный доход». 
современники отмечали высокий уровень кор-
рупции, связанной именно с польскими чинов-
никами; «величайшее профессиональное взя-
точничество, правильно организованное среди 
наших инженеров и архитекторов, между кото-
рыми огромный процент поляков» [92, стр. 12].

Катехизис ориентировал польских чиновни-
ков на русской службе совершать хищения из 
государственного бюджета; «нажиться на счет 
русской казны». Хищение денежных средств из 
государственного бюджета рассматривалось, не 
как лихоимство и порок, а как добродетель. ибо 
хищение денежных средств в особо крупном 
размере позволяло «обессиливать враждебное 
государство и обогащать свою родину».

самыми денежными структурами были 
министерства путей сообщения и финансов. 
Полякам-патриотам рекомендовалось не про-
сто устраиваться на работу в эти ведомства, 
но и стараться «достигнуть всякого влиятель-
ного места». с тем, чтобы потом покровитель-
ствовать своим собратьям, устраивая их «на 
доходные места». Конечная цель – «все вли-
ятельные места в россии будут в руках поля-
ков, то и россия незаметным образом сдела-
ется нашею данницею». то есть финансы импе-
рии будут расхищаться поляками – русскими 
чиновниками. 

Катехизис рекомендовал польским патрио-
там поступать на службу в «русское войско». 
Польское вооруженное восстание 1863-1864 
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годов имело много примеров, когда русские 
офицеры, поляки по происхождению, перехо-
дили на сторону восставших. 

одним из «самых видных революцион-
ных деятелей Польши, безоговорочно приняв-
ший политическую программу революцион-
ной демократии» [103, стр. 230], стал Ярослав 
домбровский. начав службу русским офи-
цером, домбровский в 1859 году поступил в 
николаевскую академию Генерального штаба. 
во время учебы в военной академии он поддер-
живал связи с польским революционным подпо-
льем. После окончания академии домбровский 
был направлен для продолжения службы в 
варшаву, где «вошел в тайную организацию 
«красных», ставивших своей целью организа-
цию революционного переворота в Польше» 
[103, стр. 230]. Как выпускник русской воен-
ной академии, домбровский имел доступ к 
мобилизационным документам русских воен-
ных гарнизонов. естественно, что войдя в кон-
такт с врагами россии, домбровский передал 
им всю имеющуюся у него секретную инфор-
мацию, и еще занимался шпионажем. в 1862 
году домбровский был арестован и приговорен 
к 15 годам каторжных работ. Бежал из тюрьмы. 
находясь на территории россии, принимал уча-
стие в деятельности «пятой колонны». в 1865 
году эмигрировал в Париж. 

Катехизис советовал полякам на русской 
военной службе «долго не служить». чтобы, 
«дослужившись до высших степеней, не сде-
латься невольным орудием ненавистного тво-
ему народу правительства, – исполнителем его 
планов» [92, стр. 15]. но основным критерием 
службы должны быть «доходы и средства» к 
обогащению. 

на гражданской службе рекомендовалось 
служить, «сколько достанет сил твоих, и вос-
ходи на самые высокие ступени». однако, не 
надо было стремиться занять высшие государ-
ственные должности, достаточно добиваться 
«только всеми мерами быть помощником вель-
мож, товарищем и вообще приближенным к 
ним лицом». Поляк на высшей должности будет 
привлекать «недоверчивое» внимание. 

Катехизис давал советы (установки), как 
войти в ближайшее окружение руководителя и 
пользоваться его доверием. «Будь во всем пра-
вою рукою твоего начальника и, для дости-

жения его доверия, не щади ничего, брани в 
его глазах даже своих соотчичей и осуждай 
их действия. ничего нет легче, как этим сред-
ством убедить каждого русского в преданно-
сти россии и правительству. вкравшись в дове-
рие твоего начальника, тебе будет легче покро-
вительствовать тайно твоим собратиям» [92, 
стр. 16].

особое внимание поляку на русской службе 
надлежало уделять дискредитации русских 
чиновников. Поляк должен был «тайно мстить 
каждому русскому», ибо он «по своей ненави-
сти к римскому костелу и к полякам не будет 
никогда твоим другом и всегда поддержит в 
насилии против тебя свое правительство» [92, 
стр. 18]. для начала необходимо было входить в 
доверие к русскому; для этого надлежало посто-
янно и негативно отзываться о немцах. именно 
немцы постоянно расстраивают «своими коз-
нями дружеское согласие между обоими наро-
дами», поляками и русскими. «русские ненави-
дят немцев, а потому всегда этому верят. чтобы 
«заглянуть русскому в душу», надо «выводить 
его из терпения; по своей грубой и откровенной 
натуре, в спорах, русский выскажется, а этого 
тебе только и нужно; зная цель врага, ты про-
тивопоставишь ему верное оружие». 

если русский коллега по службе окажется 
«сильным и хитрым врагом, который тебя раз-
гадывает», его надо просто уничтожить, как 
минимум, изгнать со службы. самое эффек-
тивное оружие для дискредитации и уничто-
жения русского – «влиятельный немец». надо 
убедить немца, что русский его враг. «немец по 
вражде своей к русскому элементу, тебе помо-
жет, – враг твой погибнет, но будет думать, что 
обязан своим падением немецкому влиянию…»

«если заметишь вредного для твоей родины 
влиятельного члена в русском обществе, ста-
райся всеми средствами приблизиться к нему 
и снискать его расположение для твоих собра-
тий. чрез что, если не уничтожишь его, то, зная 
все замыслы врага, можешь отвратить грозящее 
бедствие, противопоставив ему равносильное 
оружие» [92, стр. 16-17]. 

добиваясь увольнения русского чиновника, 
поляк должен стремиться передать это место 
своему соплеменнику. «Когда же таким образом 
во всех управлениях россии будут наши агенты 
и все государство будет покрыто как бы сетью 
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единодушно действующих наших собратий, то 
оно будет в наших руках, и со временем… мы 
подготовим его к уверенности в необходимости 
отделения Польши» [92, стр. 17].

надо отдать должное полякам, они скрупу-
лезно выполняли предписания Катехизиса. в 
результате к началу XX столетия «в польских 
руках» находились «сибирские и Кавказские 
железные дороги; многие казенные лесные 
округа, половина горного ведомства, кредитная 
канцелярия и многие белорусские и малорос-
сийские городские общественные управления». 

исследователи как-то не обращают вни-
мания на то, что революционное движение в 
империи носило ярко выраженный этниче-
ский характер. в империи действовали еврей-
ские, польские, литовские, латышские, эстон-
ские, украинофильские, армянские, грузин-
ские и иные экстремистские и террористиче-
ские структуры. Как писал известный публи-
цист М.о. Меньшиков, «хотя пушечным мясом 
московского бунта, как и иных, разыгравшихся 
в разных местах, служат русские простаки: 
рабочие, школьники, солдаты, – но действи-
тельными возбудителями и вожаками граждан-
ской войны являются несомненно наши ино-
родцы. вовсе это не «великая русская рево-
люция», а великая инородческая смута». Цель 
которой- захват верховной власти в россии…, 
покорения россии, завоевания ее» [77]. 

именно эту цель формулировал Польский 
политический катехизис. для достижения 
цели на территории Царства Польского и 
империи были созданы и действовали такие 
революционно-террористические и эксцитатив-
ные организации, как; 

- Польская социалистическая партия (ppS); 
- Польская социалистическая партия 

(левица); 
- революционная фракция Польской соци-

алистической партии; 
- рабочая Польская социалистическая пар-

тия; 
- Польская социалистическая партия 

«Пролетариат»; 
- народно-демократическая партия; 
- народовый (национальный) рабочий 

союз; 
- Фракция независимости народового рабо-

чего союза; 

- Польский национальный союз; 
- союз возрождения польского народа; 
- совет комитета рабочих; 
- Польский прогрессивный союз; 
- Людовцы; 
- Партия реальной политики; 
- Партия Польской государственности; 
- союз народной обороны; 
- союз Белого орла; 
- союз прогрессивной молодежи; 
- союз польской молодежи (заграничный); 
- синдикальное движение (профессиональ-

ные союзы); 
- Просветительные общества; 
- Польская школьная матица; 
- Католический союз 
и другие. 
в союзе с Польскими организациями на тер-

ритории Царства Польского и империи действо-
вали сионистские и еврейские организации; 
Кавказские революционные организации; орга-
низации Королевства Польского и Литвы и др. 

Поляки принимали участие в провоцирова-
нии крестьянских восстаний, известном в исто-
рии как «хождение в народ» [72; 73]. Поляки 
принимали участие в подготовке чигиринского 
восстания в тылу русской армии, воевавшей 
на Балканах [70]. Поляки провоцировали А. 
соловьева к покушению на Александра II [12]. 
о том, что творили польские националисты на 
территории Царства Польского в начале XX 
века детально изложено в целом ряде дорево-
люционных работ. таких, к примеру, как: 

- А.Я. дрель. разница между русским осво-
бодительным движением и современным 
польским и автономия Польши. По дан-
ным польской прессы [38]; 

- обзор Польского революционного движе-
ния за 1906 год [42];

- обзор Польского революционного движе-
ния за 1907 год, 

и другие.
Поляки подарили русскому пролетариату 

песню, с которой пролетариат шел на барри-
кады, «варшавянка». Польскую «варшавянку» 
написал польский политический деятель и 
поэт вацлав свенцицкий, отбывая наказа-
ние в варшавской цитадели за социалистиче-
скую пропаганду. она получила известность, 
как «варшавянка 1905 года». Автором рус-
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ского перевода считается Г.М. Кржижановский, 
хорошо знавший польский язык. слова поль-
ской песни «Марш, марш, варшава!» он заме-
нил на «Марш, марш, вперед, рабочий народ». 

россия преодолела все польские вос-
стания, гражданскую войну 1905-1907 гг. 
Антироссийский террор в конце ХIХ – начале 
ХХ веков всегда обострялся в период пробуж-
дения россии. едва Александр II подписал 
Указ об отмене крепостного права и связан-
ных с этим политико-правовых реформах, как 
тут же получил террор: вначале польский тер-
рор, на территории Царства Польского, затем 
народовольцев. народники при поддержке лиц 
из ближайшего окружения императора не дали 
царю подписать конституцию, убив его [3; 71]. 
николай II в начале ХХ века принялся рефор-
мировать россию, и тут же получил мощное 
революционно-террористическое движение. 

начавшийся рост российской экономики 
был прерван вначале мировым кризисом 1901-
1903 гг., русско-японской войной 1904-1905 
гг. и последовавшей вслед за ней революцией 
1905-1907 гг. За период с 1901 по 1911 годы 
адресными жертвами революционного тер-
рора стали около 17 тысяч человек. основная 
часть – 9 тысяч – приходится на период граж-
данской войны (формулировка в.и. Ленина) 
с 1905 по 1907 гг. в 1907 году, когда револю-
ционный террор пошел на спад, каждый день 
погибали в среднем 18 человек. только с фев-
раля 1905 г. по май 1906 года (по данным поли-
ции), было убито: 

1)  элитный террор: 
- 8 генерал-губернаторов, губернаторов 

и градоначальников; 
2)  функциональный террор: 

- 5 вице-губернаторов и советников 
губернских правлений; 

- 21 полицмейстер, уездный начальник 
и исправник; 

- 8 жандармских офицеров; 
- 4 армейских генерала; 
- 7 армейских офицеров; 
- 79 приставов и их помощников; 
- 125 околоточных надзирателей; 
- 346 городовых; 
- 57 урядников; 
- 257 стражников; 
- 55 жандармских нижних чинов; 

- 18 агентов охраны; 
- 85 гражданских чинов; 
- 12 духовных лиц; 

3)  аграрный террор: 
- 52 представителя сельской власти; 
- 51 землевладелец; 

4)  фабричный террор: 
- 54 фабрикантов и старших служащих 

на фабриках, 
5)  финансовый террор: 

- 29 банкиров и крупных торговцев 
К числу наиболее известных жертв тер-

рора можно отнести следующих представите-
лей государственной и функциональной элиты, 
высокопоставленных чиновников: 

- министра внутренних дел д.с. сипягина 
[35, стр. 15-18; 27, стр. 174-180; 79; 84, 
стр. 228-235]; 

- уфимского губернатора н.М. Богдановича; 
- министра внутренних дел в.К. Плеве [35, 

стр. 18-22; 10; 27, стр. 181-193; 79; 84, 
стр. 236-247]; 

- генерал-губернатора Москвы великого 
князя сергея Александровича [106]; 

- московского градоначальника графа 
П.П. Шувалова; 

- бывшего военного министра генерал-
адъютанта в.в. сахарова; 

- тамбовского вице-губернатора н.е. Богда-
новича; 

- симбирского генерал-губернатора генерал- 
майора К.с. старынкевича; 

- акмолинского губернатора генерал-майора 
н.М. Литвинова; 

- начальника Пензенского гарнизона генерал- 
лейтенанта в.Я. Лисовского; 

- начальника штаба Кавказского военного 
округа генерал-майора Ф.Ф. Грязнова; 

- тверского губернатора П.А. слепцова; 
пензенского губернатора с.в. Алексан-
дровского; 

- петербургского градоначальника в.Ф. фон 
дер Лауница; 

- командующего черноморским флотом 
вице-адмирал Г.П. чухнина; 

- самарского губернатора и.Л. Блока; 
- пензенского губернатора с.А. Хвостова; 
- г л а в н о г о  в о е н н о г о  п р о к у р о р а 

в.П. Павлова; 
- командира лейб-гвардии семёновского 
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полка генерал-майора Г.А. Мина; 
- начальника Главного тюремного управле-

ния А.М. Максимовского и других. 
Элитный и функциональный террор принял 

такие масштабы, что привел к дезорганизации 
и к деморализации государственного управле-
ния. Люди отказывались служить министрами, 
губернаторами, полицейскими. в 1907 году в 
одной из газет была опубликована карикатура: 
царь предлагает кандидату занять кресло мини-
стра, кандидат отказывается, а под креслом уже 
лежит бомба с тлеющим фитилем. 

А был еще железнодорожный террор, когда 
революционеры взрывали железнодорожные 
мосты, выводили из строя подвижной состав, 
устраивали крушения поездов с людьми, уни-
чтожали железнодорожников. Были баррикад-
ные бои. 

империя сумела справиться с революцион-
ным террором. не успевшие убежать револю-
ционеры, боевики-террористы были повешены, 
расстреляны либо запакованы в тюрьмы.

Задавив революционно-террористическое 
движение, россия за несколько лет покоя сде-
лала новый впечатляющий рывок в эконо-
мике. добыча нефти стабильно держалась на 
9,4 млн. т в 1909 г. и 9,3 млн. в 1913-м. За это 
же время добыча угля выросла с 22,4 млн. до 
31 млн. т, выплавка чугуна – с 2,9 млн. до 4,6 
млн. т, стали – с 3,1 млн. до 4,9 млн. тонн. 
Протяженность железных дорог увеличилась с 
63 000 до 70 000 км. Производство хлеба воз-
росло с 3,2 млрд. до 4,3 млрд. пудов. А коль 
жизнь была стабильной, то и население бурно 
плодилось и размножалось. население импе-
рии со 120 млн. человек в начале царствования 
николая II увеличилось до 179 млн.

По многим ключевым показателям – произ-
водительности труда в промышленности, уро-
жайности, уровню заработной платы и потре-
блению важнейших продуктов на душу населе-
ния – россия догоняла передовые по тем вре-
менам страны: сША, Англию, Германию. в 
конце 1913 г. редактор французского журнала 
Economiste Europeen Эдмон тэри исследовал по 
поручению правительства русскую экономику. 
вывод его прозвучал приговором Западной 
европе: «если дела европейских наций будут 
с 1912 по 1950 г. идти так же, как с 1900 по 
1912 г., россия к середине века будет господ-

ствовать над европой в политическом, эконо-
мическом и финансовом отношениях» [15].

европа не позволила россии стать ведущей 
державой мира. о том, что произошло после 
1917 года, великолепно рассказал русским офи-
цер с. Бехтеев в стихотворении «россия» [130]

Была державная россия;
Была великая страна
с народом, мощным, как стихия,
непобедимым, как волна.

но под напором черни дикой,
Пред ложным призраком «свобод»
не стало родины великой,
распался скованный народ.

в клочки разорвана порфира,
растоптан царственный венец,
и смотрят все державы мира
о, русь, на жалкий твой конец!

Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов -
теперь ты жалкая блудница,
раба, прислужница рабов!

в убогом рубище, нагая,
Моля о хлебе пред толпой,
стоишь ты, наша Мать родная,
в углу с протянутой рукой.

и в дни народной деспотии
в бродяге, нищенке простой
никто не узнает россии
и не считается с тобой.

да будут прокляты потомством
сыны, дерзнувшие предать
с таким преступным вероломством
свою беспомощную Мать!

Польский политический катехизис выпол-
нил свою роль. Поляки уничтожили Западных 
славян. население правобережной Украины 
освободилось от ига речи Посполитой, но оно 
осталось под политическим, экономическим, 
национальным контролем поляков, помещи-
ков и чиновников. в XIX веке польские поме-
щики по-прежнему эксплуатировали русских 
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крестьян. Поляки – чиновники сохранили 
свои позиции в органах власти на освобож-
денных от польской оккупации территориях 
[74]. в результате на территории исконно рус-
ских земель сложилось польско-католическое 
господство, которое сдерживало политико-
административные реформы в крае и постоянно 
подстрекало польское и славянское население 
к восстаниям против россии. самодержавие 
не смогло определиться, кого поддерживать 
на территориях бывшей речи Посполитой. 
то ли эксплуатируемое русское население, то 
ли поляков. «Хотелось бы, с одной стороны, 
сделать что-нибудь для русских, с другой – 
страшно обидеть поляков» [78, стр. 244].

обладая финансами, административным и 
интеллектуальным влиянием, поляки сфор-
мулировали новый понятий аппарат, который 
доныне используется для экстримизации исто-
рической памяти славяно-малороссийского 
населения. 

Поляки ввели в информационно-полити-
ческий оборот новые понятия, которые ото-
рвали славяно-русское население Малороссии 
от своих исторических корней, а регион – от 
русской истории. Понятие Малороссия, как 
колыбель, прародина русского народа, куда вхо-
дили червонная, Белая, и черная руси поляки 
заменили на понятие «Украина». Где Украина, 
от слова «у-края», «у- краина», «о-краина», 
как пограничная зона какого-то государства. 
называя нынешнее государство Украиной, 
никто не подумал, что «о-краина» не может 
быть самостоятельным государством. Это 
всегда чья-то окраина – у-краина. 

Польский ученый граф Ян Потоцкий ввел 
в информационно-научный оборот понятие 
«украинец» для обозначения древнерусских 
племен полян, древлян, волынян, бужан, упо-
минавшихся еще в «Повести временных лет». 
Потомки которых жили на Западных землях 
руси, захваченных поляками. другой поляк, 
Фаддей чацкий, ввел в информационно-
научный оборот понятие «украинец», как 
потомки древних укров, «особой орды, пришед-
шей на место Украины из-за волги в VII веке, 
в действительности никогда не существовав-
шей» [122, стр. 142]. А это значит, «у-краинцах- 
украх» нет русской крови. 

россия вкладывала значительные финан-

совые ресурсы в развитие образования среди 
«у-краинского народа». Представители киев-
ской интеллигенции, взращенные на рус-
ском языке, н.и. Костомаров, П.А.Кулиш, 
Аф. Маркевич, н.и. Гулак, в.М.Белозерский 
и т.Г.Шевченко, стали распространять экстре-
мистские украинофильские идеи. 

П. Кулиш, получивший образование на рус-
ском языке, разработал новый, «украинский 
алфавит», «кулешовку». его книга для чтения 
– «Граматка» (1857) стала своеобразным «укра-
инским букварем» для многих украинцев в XIX 
веке вплоть до 1893 г. сам П. Кулиш в письме 
к Якову Головацкому от 16 октября 1866 года 
разъяснил цель создания украинской грамма-
тики: «вам известно, что правописание, про-
званное у нас в Галиции «кулишивкою», изо-
бретено мною в то время, когда все в россии 
были заняты распространением грамотности 
в простом народе. с целью облегчить науку 
грамоты для людей, которым некогда долго 
учиться, я и придумал упрощённое правописа-
ние» [52]. он просто упростил русский алфа-
вит. 

во второй половине XIX века началась этно-
культурная и политическая деградация запад-
ных славян-малороссов. они перешли в раз-
ряд украинцев и оторвались от русского пле-
мени. в российской империи это наиболее ярко 
выразилось в поведении украинских депутатов 
Государственной думы. Как писал известный 
дореволюционный публицист М.о. Меньшиков, 
русские депутаты Государственной думы с тер-
ритории Украины стали наотрез отказываться 
от россии. «они уже не русские, не малорос-
сияне, – «они украинцы», и в качестве таковых 
завели особое «коло» в Государственной думе» 
[78, стр. 146]. 

с созданием Государственной думы в 
1906 году [124] депутаты-поляки принялись 
активно разрушать россию, используя возмож-
ности высшего органа законодательной власти. 
Публицист М. Меньшиков так писал о нацио-
нальном представительстве при выборах депу-
татов. «чтобы спасти польские и, может быть, 
еврейские интересы, чиновники наши приду-
мали национальное представительство, выборы 
по национальным куриям» [78, стр. 246].

в конечном счете россия рухнула в 1917 
году.
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Примечания

* Ягеллоны – великокняжеская и королевская династия, правившая в государствах Центральной и 
восточной европы в XIV—XVI веках. ответвление литовской династии Гедиминовичей. династия 
основана владиславом Ягелло (Ягайло). расширение великого княжества Литовского произошло за 
счёт восточнославянских земель бывшей Киевской руси. в результате чего эти литовская династия под-
верглась мощной русинизации. После заключения унии с Польшей началась полонизация княжества. 
Представители династии Ягелло́нов были: 1) великими князьями литовскими в 1377—1381, 1382—1386 
и 1440—1572 годах; 2) королями польскими в 1386—1572 годах; 3) королями венгерскими в 1440—1444 
и 1490—1526 годах; 4) королями хорватскими в 1440—1444 и 1490—1526 годах; 5) королями чешскими 
в 1471—1526 годах [c101].
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Рассматриваются и анализируются правовые основы применения войск 
национальной гвардии при охране общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. Отмечено, что в период деятельности недружественных государств 
требуется совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей деятельность 
войск с учётом выполнения задач на территориях, вновь вошедших в состав России 
субъектов.

Ключевые слова: войска национальной гвардии; специальная военная операция; охрана 
общественного порядка; обеспечение общественной безопасности.

KRIZHANoVSKAYA G.N. 
ZuBAREV N.V.

THE LEGAL BASIS oF THE ACTIVITY oF THE NATIoNAL GuARD TRooPS 
AS A STATE MILITARY oRGANIZATIoN IN THE PRoTECTIoN oF PuBLIC 

oRDER AND ENSuRING PuBLIC SAFETY

The summary. This article discusses and analyzes the legal basis for the use of National 
Guard troops in the protection of public order and public safety. It was noted that during the 
period of activity of unfriendly states, it is necessary to improve the regulatory framework in this 
area of activity of troops, taking into account the performance of tasks on the territory of newly 
incorporated subjects of Russia. 

Key words: National guard troops; special military operation; public order; public safety.
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Предназначение всякого силового института 
государства диктуется интересами националь-
ной безопасности [37; 38; 39]. в этой связи 
представляется уместным сопоставить пред-
назначение полагающего документа по нацио-
нальной безопасности и предназначение войск 
национальной гвардии, определенное феде-
ральным законом. Полагающим документом 
по вопросам национальной безопасности явля-
ется стратегия национальной безопасности от 
02.07.2021 года. в ней прямо говорится, что к 
числу приоритетов, реализуемых государством 
в интересах обеспечения национальной безо-
пасности отнесены: «…оборона страны; госу-
дарственная и общественная безопасность» [7].

сравнивая предназначение войск нацио-
нальной гвардии (далее – внГ), закрепленное 
в Федеральном законе № 226 от 03.07.2016 года 
с положением о национальной безопасности 
можно обнаружить полное соответствие пред-
назначения внГ приоритетам и целям государ-
ственной стратегии в области национальной 
безопасности [5]. Говоря о внешнем аспекте 
нацбезопасности, необходимо понимать, что 
он направлен к обеспечению безопасности 
государственного суверенитета, националь-
ной самобытности, территориальной целост-
ности, нерушимости границ, и государствен-
ного могущества. «Коллективный Запад» вся-
чески стремится нарушить суверенный харак-
тер нашего государства [15; 29; 30; 54; 64], 
правовой системы [50; 52], исторических тра-
диций, обычаев [47; 49; 51; 53], финансовой 
системы [11; 20; 23; 26; 27; 28; 31; 59; 60; 61], 
идеологии [14; 25; 32; 45; 48] и даже суверен-
ный характер русской суверенной философии 
права [16; 35; 43; 46; 58]. важным инструмен-
том защиты и обеспечения указанных наших 
национальных ценностей выступают войска 
национальной гвардии российской Федерации. 

таким же инструментом и с той же целью 
были по предназначению внутренние вой-
ска Мвд россии. однако сфера вменяемых 
им в обязанность задач была уже. в частно-
сти, Закон «о внутренних войсках Мвд рФ» 
от 06.02.1997 г. не возлагал на них ответствен-
ность за «обеспечение государственной без-
опасности» [6]. новый федеральный закон 
№ 226 от 03.07.2016 г. задачи формулирует 
шире [42]. чтобы понять, насколько шире стал 

круг задач необходимо обратиться к сущности 
государственной безопасности и источникам её 
основных угроз.

в части, касающейся правоохранитель-
ной деятельности, они существенно расши-
рились, несмотря на выход из-под юрисдик-
ции Мвд россии. находясь под руковод-
ством Президента рФ и управлением упол-
номоченного представителя федерального 
органа исполнительной власти – директора 
Федеральной службы внГ россии – главноко-
мандующего внГ россии, войска националь-
ной гвардии дополнительно к прежним зада-
чам участвуют в обеспечении государствен-
ной безопасности, борьбе с экстремизмом, осу-
ществляют федеральный государственный кон-
троль за соблюдением законодательства в обла-
сти оборота оружия и частной охранной дея-
тельности, а также за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетического ком-
плекса и ряда других задач. 

таким образом, войска национальной гвар-
дии россии в системе государственных инсти-
тутов, как и прежде, являются элементом воен-
ной организации государства и элементом его 
правоохранительной системы [34, стр. 15–26; 
62; 63]. При этом им принадлежит решающая 
роль в выполнении задач по прямому предна-
значению и вспомогательная во всех осталь-
ных случаях.

Гарантированная защита конституцион-
ных прав граждан и общества в целом – важ-
нейший показатель цивилизованности любого 
государства. для ее обеспечения в каждом из 
них создается правоохранительная система. 
в россии ее образует совокупность государ-
ственных институтов и учреждений, обеспечи-
вающих безусловное соблюдение установлен-
ных в обществе социальных норм. основными 
элементами российской правоохранительной 
системы являются Министерство внутренних 
дел россии, Федеральная служба безопасности, 
Федеральная служба войск национальной гвар-
дии россии, прокуратура, судебная система, а 
также некоторые специальные аппараты цен-
тральных и местных органов власти [21].

Главное направление обеспечения безопас-
ности государства и общественности – усиле-
ние роли государства как его гарантии. в этой 
связи постоянно совершенствуются структуры 
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и действия федеральных исполнительных орга-
нов, находящихся в их ведении силовых меха-
низмов, следствием чего и явилось создание 
в их системе войск национальной гвардии. 
специфика их служебно-боевой деятельно-
сти являет особое целевое предназначение для 
выполнения задач в районах со сложной кри-
миногенной обстановкой, строгая регламента-
ция этой деятельности. Функциональная опре-
деленность законами, служебно-боевыми уста-
вами и другими нормативно-правовыми актами 
определяет их роль и место в обеспечении вну-
тренней безопасности государства. Задачи, воз-
ложенные на войска национальной гвардии, 
определяет статья 2 ФЗ № 226 от 03.07.2016 г. 
[5]. Перечисленные в ФЗ № 226 от 03.07.2016 г. 
задачи войска выполняют в тесном взаимодей-
ствии с другими структурами исполнительной 
власти и прежде всего со структурами военной 
организации государства. данное обстоятель-
ство обязывает нас иметь четкие представле-
ния о месте и роли войск национальной гвар-
дии в системе военной организации государ-
ства. внутренние войска, как известно, в соот-
ветствии с ФЗ «об обороне» от 31.05.1996 г. 
являлись элементом системы министерства 
внутренних дел россии и элементом военной 
организации государства [3]. Поскольку вой-
ска национальной гвардии россии созданы на 
базе внутренних войск, нет никаких основа-
ний считать, что их связь с военной организа-
цией рФ утрачена. Это подтверждает статья 2 
ФЗ № 226 от 03.07.2016 г. которая сохранила за 
войсками новой структуры весь прежний объем 
задач внутренних войск по защите рФ от воо-
руженного нападения.

остановимся на одной из них – это участие 
в охране общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности. Под обеспе-
чением общественной безопасности, по мне-
нию авторов, следует понимать согласованные 
действия органов внутренних дел, территори-
альных органов, соединений и воинских частей 
войск национальной гвардии россии и других 
сил, направленных на обеспечение безопасно-
сти, защиту прав и свобод человека и гражда-
нина от преступных и иных противоправных 
посягательств.

Угрозу общественной безопасности обра-
зуют деяния, состоящие в нарушении установ-

ленных законом или другими нормативными 
актами правил предосторожности при обра-
щении с источниками повышенной опасности, 
повлекших либо могущих повлечь за собой 
несчастные случаи с людьми или иные тяж-
кие последствия. К этой группе проявлений, 
по нашему мнению, необходимо отнести тер-
роризм (захват воздушного судна, захват залож-
ников, шантаж угрозой взрыва либо разруше-
ния объекта повышенной опасности, различ-
ные нарушения правил безопасности на транс-
порте, при проведении некоторых видов работ: 
горных, строительных, на взрывоопасных пред-
приятиях и в цехах; преступления, совершен-
ные способом, опасным для жизни окружаю-
щих). то есть объектом посягательства высту-
пает не отдельная личность, а какая-то часть 
общества, группа людей. и те, и другие деяния 
преследуются уголовным законодательством.

так, под охраной общественного порядка 
следует понимать комплексную по содержа-
нию функцию целого ряда органов, ведомств, 
учреждений, трудовых коллективов и обще-
ственных организаций. Поскольку охрана 
общественного порядка – обязанность целого 
ряда субъектов, целесообразно рассмотреть и 
орган управления, обеспечивающий координа-
цию сил правопорядка.

таким органом выступает оперативный 
штаб – орган оперативного управления, кото-
рый является межотраслевым органом управле-
ния старшего оперативного начальника, обеспе-
чивающим руководство силами и средствами 
при выполнении задач в повседневных усло-
виях и при осложнении обстановки (массовые 
беспорядки, захват воздушного судна и т.п.). 
возглавляет его Министр (начальник Главного 
управления (Управления)) внутренних дел или 
руководитель органа Федеральной службы без-
опасности россии. оперативный штаб – это 
временный орган управления, он создается 
лишь на период выполнения задачи, а поэ-
тому и состав его может быть самым различ-
ным. в него могут входить руководители тер-
риториальных органов внутренних дел, члены 
штаба, представители взаимодействующих 
структур и групп, обеспечивающих его работу 
(рабочий аппарат). никаких исполнительно-
распорядительных функций местных органов 
власти оперативный штаб на себя не берет.
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Хотелось бы отметить, что охрана обще-
ственного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности, в частности в прифронтовых 
районах, являлась задачей оперативных (вну-
тренних) войск в годы великой отечественной 
войны. она включала в себя охрану важных 
государственных объектов и патрулирова-
ние улиц. наиболее показательным является 
выполнение данной задачи отдельной мото-
стрелковой дивизией оперативного назначе-
ния в Москве и Московской области, которая 
обеспечивала также деятельность руководства 
советского государства, не покинувшего город 
в годы войны [55, стр. 480–481]. нельзя исклю-
чать и непосредственное участие этих войск и 
органов внутренних дел в боевых действиях в 
годы великой отечественной войны 1941–1945 
гг. [19; 36; 13; 17; 18; 44; 56].

Учитывая серьезную опасность, нависшую 
над Москвой в середине октября 1941 г., в 
целях обеспечения обороны города и укрепле-
ния тыла войск, защищавших столицу, а также 
в целях пресечения подрывной деятельности 
шпионов, диверсантов и агентов противника, 
Государственный Комитет обороны своим 
постановлением от 19 октября 1941 г. ввел в 
Москве осадное положение. в третьем пун-
кте постановления Государственного комитета 
обороны указывалось, что охрана строжайшего 
порядка в городе и в пригородных районах воз-
лагалась на коменданта г. Москвы. в его рас-
поряжение предоставлялись части оперативных 
войск народного комиссариата внутренних дел, 
милиция и истребительные батальоны. 

Москва стала военным лагерем. Поддер-
жание строгого порядка в городе являлось глав-
ной задачей отдельной мотострелковой диви-
зии оперативного назначения и других воин-
ских частей народного комиссариата внутрен-
них дел, дислоцированных в районе Москвы. 
на них возлагалась следующие задачи: борьба 
с нарушителями правил уличного движения 
и светомаскировки, с вражескими сигналь-
щиками во время воздушных тревог; ликви-
дация последствий налетов авиации против-
ника; обеспечение порядка в театрах, кино, 
на вокзалах и в других общественных местах; 
очистка города от уголовных элементов и лиц, 
не имевших документов на право проживания 
в Москве и прилегавших районах. Эти задачи 

выполнялись способами круглосуточного 
патрулирования по определенным маршрутам и 
несением службы на контрольно-проверочных 
пунктах [36].

на двенадцати главных шоссейных маги-
стралях, ведущих к Москве, были выставлены 
заставы, несущие службу заграждения. Между 
заставами действовали подвижные патруль-
ные наряды.

на железнодорожных вокзалах выстав-
лялись контрольно-проверочные пункты. 
Периодически проводились также массовые 
проверки документов у граждан, находившихся 
на улице или в жилых домах. все эти меропри-
ятия осуществлялись под руководством рай-
онных военных комендатур и военного комен-
данта г. Москвы. 

Маршруты проходили и в городе, и в под-
московных районах. и везде патрульные 
наряды ревностно следили за тем, чтобы неу-
коснительно соблюдалось постановление 
Государственного комитета обороны. только 
за один месяц после введения осадного поло-
жения среди огромного количества задержан-
ных подозрительных лиц было выявлено 29 
шпионов, 5 диверсантов, 512 распространите-
лей провокационных слухов и 698 расхитите-
лей социалистической собственности.

Подобную роль по обеспечению правопо-
рядка на освобожденных территориях выпол-
няют сейчас войска национальной гвардии рФ 
в ходе специальной военной операция [40]. так, 
в г. Херсон для недопущения нарушения обще-
ственного порядка при проведении несанкцио-
нированных митингов, насчитывавших от 150 
до 5 тыс. участников, личным составом подраз-
делений тактической группы центра специаль-
ного назначения, специальных моторизованных 
полков, отдельных специальных моторизован-
ных батальонов, отдельных отрядов специаль-
ного назначения, отдельных батальонов опера-
тивного назначения, отдельных бригад опера-
тивного назначения и оМон осуществлялось 
успешное применение дымовых боеприпасов и 
боеприпасов раздражающего действия из гра-
натометов, ручных аэрозольных гранат различ-
ных наименований и аэрозольных распылите-
лей. Благодаря профессионализму и слажен-
ным действиям военнослужащих и сотрудников 
войск национальной гвардии митинговая дея-
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тельность была прекращена, нарушений обще-
ственного порядка не допущено. 

в результате решительных и умелых дей-
ствий, грамотного применения боеприпасов и 
гранат с учетом направления ветра, протестная 
активность была подавлена, а митингующие 
покинули площадь. охраняют общественный 
порядок и обеспечивают общественный поря-
док и на других территориях, вновь вошедших 
в состав россии субъектов.

Участие войск национальной гвардии в 
охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности – это деятельность 
по реализации комплекса служебно-боевых 
задач, выполняемых в пределах установленных 
полномочий, прав и обязанностей военнослу-
жащих (сотрудников) войск национальной гвар-
дии по оказанию помощи органам внутренних 
дел российской Федерации, другим правоохра-
нительным органам по защите прав и свобод 
человека и гражданина, охране правопорядка 
и обеспечению общественной безопасности.

Правовую основу деятельности войск в 
сфере участия в охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности 
составляют 

- Конституция российской Федерации, 
определяющая, что «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» (ст. 2) [1]; 

- федеральные конституционные законы, 
- федеральный закон № 226 от 3.07. 2016 

года и иные федеральные законы, нор-
мативные правовые акты Президента 
российской Федерации, Правительства 
российской Федерации, Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
российской Федерации, 

- приказ росгвардии и Мвд россии 
№ 430/635 от 28.09. 2018 года [8];

- приказ росгвардии и Фсо россии 
№ 27/42 от 10.05 2018 года [9]:

- приказ росгвардии, Мвд россии, ФсБ 
россии, Минтранса россии, Минэнерго 
россии № 340/475/426/280/594 от 25.07. 
2018 г. [10]. 

и это не исчерпывающий перечень норма-
тивных правовых актов.

деятельность войск по охране обществен-
ного порядка конкретизируется и другими 
нормативными правовыми актами [2]. статья 
12 ФЗ № 390 от 28.12.2010 г., определяет ста-
тус войск национальной гвардии россии, как 
составной части сил обеспечения безопасности 
[4]. так охрана общественного порядка преду-
сматривает, что при охране жизни, здоровья, 
безопасности, прав и свобод, законных интере-
сов граждан используются как силы и средства 
органов внутренних дел на территории, в кото-
рой произошло чрезвычайное происшествие, 
так и другие силы по предложению Министра 
внутренних дел рФ и в соответствии с устав-
ными документами войск национальной гвар-
дии россии [22, стр. 64–71].

Участие войск в обеспечении правопорядка 
при проведении публичных и массовых меро-
приятий – это действия соединений, воинских 
частей, подразделений (органов) и организа-
ций войск по обеспечению безопасности граж-
дан и общественного порядка в местах про-
ведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприятий, 
содействию организаторам спортивных, зре-
лищных и иных массовых мероприятий в обе-
спечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка при проведении таких меропри-
ятий. так, количество людей, принимающих 
участие в массовом мероприятии, зависит от 
ряда причин и может варьироваться от десяти 
и до нескольких десятков тысяч. Как правило, 
самое большое количество зрителей насчиты-
вается на спортивных матчах

Говоря о проведении официальных спор-
тивных соревнований международного уровня, 
хотелось бы отметить, что подобные массовые 
мероприятия зачастую используют различные 
негативно настроенные организации или сооб-
щества людей для проведения попыток деста-
билизации обстановки на данной территории, в 
целях дальнейшего роста общественной напря-
женности и использования этого фактора в 
удовлетворении своих преступных интересов. 
Помня об этом, необходимо понимать, что под 
воздействием указанных лиц на участников и 
зрителей мероприятия оперативная обстановка 
в ходе его проведения может резко ослож-
ниться. развитие ситуации, в таких случаях, 
всегда проходит стремительно, а непринятие 
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своевременных и исчерпывающих мер к ста-
билизации обстановки приведет к появлению 
фактов нарушения общественного порядка и в 
дальнейшем к возникновению групповых нару-
шений общественного порядка.

так, основными задачами, решаемыми вой-
сками по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности будут:

- охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности на 
улицах и в иных общественных местах 
(за исключением объектов транспорта); 
транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и речных портах, 
объектах метрополитена, на водных аква-
ториях, в поездах дальнего следования и 
пригородного сообщения; при проведе-
нии собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприя-
тий, спортивных, зрелищных и иных мас-
совых мероприятий, в том числе в период 
подготовки и проведения международных 
спортивных и иных официальных меро-
приятий;

- проведение комплексных оперативно-
профилактических операций, оперативно-
п р о ф и л а кт и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й , 
оперативно-розыскных мероприятий и 
специальных мероприятий;

- осуществление личной охраны лиц, в 
отношении которых избрана мера безо-
пасности «личная охрана, охрана жилища 
и имущества»;

- обеспечение усиленных мер безопасности 
при конвоировании и охране подозревае-
мых и обвиняемых в совершении тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также 
иных чрезвычайных происшествий, соз-
дающих угрозу общественной безопасно-
сти;

- выполнение задач при осложнении обста-
новки в мирное время.

важную роль играют войска национальной 
гвардии в ходе обеспечения массовых меропри-
ятий. в силу чего командирам важно учитывать 
следующие особенности: 

- во-первых, массовые мероприятия прово-
дятся на ограниченной территории с уча-
стием большого количества людей, сбор 
и расхождение которых происходит в 

короткие сроки и влечет большое скопле-
ние граждан у выходов, входов в метро и 
т.п. 

- во-вторых, особенность массовых меро-
приятий связана с тем, что оперативная 
обстановка может резко меняться так как 
она зависит во многом «от состава участ-
ников массового мероприятия, их отно-
шения к нему, эмоциональной возбужден-
ности, наличия или отсутствия противо-
речий между группами участников» [41, 
стр. 224];

- в-третьих, место и время проведения мас-
совых мероприятий нередко используется 
для провокации или теракта с целью при-
дания им большего политического резо-
нанса; создаются благоприятные условия 
для активизации преступного элемента.

При проведении митинга (гала-концертов, 
авиашоу и т.п.) опасность нарушения обще-
ственного порядка может возникнуть вслед-
ствие неорганизованного заполнения места его 
проведения гражданами; смешивание делега-
ций различных коллективов, участвующих в 
митинге; стихийным (нерегулируемым) убы-
тием граждан после его окончания.

Эффективному выполнению задачи обе-
спечения проведения массового мероприятия 
предшествует подготовительный (профилакти-
ческий) этап, который реализуется в ходе несе-
ния службы по обеспечению правопорядка.

Проанализировав основы применения войск 
национальной гвардии, хотелось бы отметить, 
что основной формой служебно-боевого при-
менения войск являются служебные действия, 
которые включают службу по охране обще-
ственного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности (службу по обеспечению пра-
вопорядка). немаловажным является тот факт, 
что «служба по обеспечению правопорядка – 
мероприятия, проводимые войсками в целях 
предупреждения и пресечения преступлений и 
административных правонарушений на улицах 
и в иных общественных местах, в том числе в 
районах (местах) проведения массовых меро-
приятий» [57, стр. 1343].

При несении службы подразделения войск 
национальной гвардии: 

- обеспечивают безопасность граждан на 
маршрутах патрулирования, соблюде-
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ние ими установленного общественного 
порядка; предупреждают и пресекают 
преступления и административные пра-
вонарушения; 

- участвуют в задержании лиц, совершив-
ших преступления или злостно нарушив-
ших общественный порядок и достав-
ляют их в органы внутренних дел; 

- принимают меры к оказанию помощи 
лицам, пострадавшим в результате пре-
ступлений или несчастных случаев; 

- выявляют и пресекают нарушения правил 
торговли, мелкие хищения, и другие пра-
вонарушения в сфере экономики. 

исследование проблематики служебно-
боевой деятельности войск национальной гвар-
дии по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности как 
составной части военной организации государ-
ства и составной части его правоохранительной 
системы показало следующее.

во-первых, что основным направлением 
работы по формированию основ государствен-
ной безопасности является создание полно-
масштабной инфраструктуры в сфере охраны 
общественного порядка. в связи с этим необ-
ходимо: иметь нормативно-правовую базу для 
совместного применения войск национальной 
гвардии с другими органами, привлекаемыми 
для выполнения задач, согласовывать действия 
по подготовке войск и органов внутренних дел 
к совместным действиям. Это позволит под-
разделениям успешно выполнять служебно-
боевые задачи во взаимодействии с органами 
внутренних дел с наибольшей эффективностью 
и в установленные сроки.

во-вторых, важно учитывать тот факт, что 
управление участниками протестных акций, 
митингов, шествий осуществляется с исполь-
зованием передовых информационных техно-
логий. Главная задача организаторов – орга-
низовать протестную акцию, вывести на нее 
граждан и организовать столкновения с право-
охранительными органами. для организации 
акции используются ресурсы сети «интернет» 
– закрытые форумы, коммуникационные чаты 
типа «Telegram», «whatsApp» и другие, чаты 
компьютерных игр, и другие [33, с.24-31].

в-третьих, при принятии решения о приме-
нении физической силы, специальных средств 
или оружия необходимо учитывать складыва-
ющуюся обстановку, руководствоваться прин-
ципами оперативности и адекватности, а непо-
средственное применение силы должно осу-
ществляться с учетом принципов соразмерно-
сти, легальности (законности), ответственно-
сти и необходимости.

в-четвертых, в действиях сил правопорядка 
должны сочетаться активность воздействия на 
правонарушителей и адекватность такого воз-
действия – соответствие способов и средств 
степени угрозы. При этом полномочия по при-
нятию решения о применении соответствую-
щих специальных средств должны принадле-
жать командирам подразделений, непосред-
ственно выполняющих задачи по пресечению 
противоправных действий. 

таким образом, способы действий войск во 
многом зависят от форм протестной активно-
сти граждан и требуют ее пристального изуче-
ния в целях организации и осуществления пре-
вентивных мер.
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОФАННОГО. ПРОЕКЦИЯ В ПРАВО

Аннотация. Исследуются проекции системы сакральноепрофанное в плоскость 
права. Система сакральных и профанных ценностей в социальных конструкциях оказывает 
влияние на отдельные аспекты регулирования общественных отношений, формируя нормы 
морали, нравственности, права. Это предполагает возможность ее использования для 
теоретического осмысления некоторых правовых концепций. При этом важно отметить, 
что большинство исследователей этой системы, делают акцент на изучение сакрального, 
что обусловлено тем, что оно чаще всего считается аксиологической доминантой в этой 
паре. Вместе с тем, анализ природы профанного, как элемента системы сакральное
профанное, видится весьма продуктивным не только с точки зрения правовой доктрины, 
он имеет потенциал для практической реализации. 

Предпринимается попытка синтеза амбивалентности профанного, предложена 
модель трансляции элементов профанного в доктрину правоприменения.

Ключевые слова: правовые концепции; система сакральноепрофанное; амби
валентность профанного; доктрина правоприменения.

VINoGRADoVA E.V.

THE AMBIVALENCE oF THE PRoFANE. PRoJECTIoN To THE RIGHT

The summary. The article is devoted to the study of the projection of the sacralprofane 
system into the plane of law. The system of sacred and profane values in social constructions 
influences certain aspects of the regulation of social relations, forming the norms of morality, 
ethics, and law. This suggests the possibility of using it for theoretical understanding of some legal 
concepts. It is important to note that most researchers of this system focus on the study of the 
sacred, due to the fact that it is most often considered the axiological dominant in this pair. At the 
same time, the analysis of the nature of the profane, as an element of the sacralprofane system, 
seems to be very productive not only from the point of view of legal doctrine, it has the potential 
for practical implementation. The article attempts to synthesize the ambivalence of the profane, 
proposes a model for translating the elements of the profane into the law enforcement doctrine.

Key words: legal concepts; sacralprofane system; profane ambivalence; law enforcement 
doctrine.
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Формирование россии как правового госу-
дарства контекстно предопределено необходи-
мостью доктринальных исследований в обла-
сти права. Многие аспекты правовых концеп-
ций, трансформируются под влиянием гло-
бальных процессов, происходящих в стране 
и мире. Эволюция конституционно-правового 
пространства, обусловленного конституци-
онными поправками, принятие которых свя-
зано с интеграционными и дезинтеграци-
онными процессами, детерминирует запрос 
российского общества на сохранение исто-
рических, культурных, философских тради-
ций. Прежде всего на это повлияло приня-
тие Закона российской Федерации о поправке 
к Конституции российской Федерации от 
14.03.2020 г. № 1 ФКЗ «о совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти».

Аксиологические основы правового регу-
лирования многих процессов, происходящих 
в современной россии, формируются концеп-
циями наук гуманитарного цикла – филосо-
фии, социологии, политологии. использование 
для изучения правовых институтов одной из 
систем, имеющих междисциплинарный харак-
тер – системы сакральное-профанное, видится 
весьма продуктивным не только с точки зрения 
правовой доктрины, оно имеет потенциал для 
практической реализации.

система сакральное-профанное получила 
развитие благодаря работам выдающегося соци-
олога Эмиля дюркгейма. Эта система, про-
тивопоставляет в формате контрфорса свя-
щенное и мирское, божественное и челове-
ческое, естественное и сверхъестественное. 
в этом исследовании употребление поня-
тия контрфорс, уже использованное в дру-
гих работах по правовой тематике [4; 5; 6], не 
кажется нарочитым. действительно, этот тер-
мин, обозначающий в архитектуре взаимное 
воздействие двух сил, усиливающих конструк-
цию, видится вполне уместным, для анализа 
феномена сакральное-профанное. в работах 
Э. дюркгейма, М. вебера, Г. Зиммеля исследо-
ваны возможности противостояния сакрального 
и профанного в социуме, что обусловлено их 
взаимодействием как элементов внутри одной 
общей системы.

Парность понятий сакральное и профанное 

предполагает, что они существуют как антитеза. 
определяясь через смысловые оттенки сино-
нимов, формируя одну контрфорсную систему, 
сакральность и профанность создают потенци-
альный ресурс идейно-ценностных начал для 
человека как члена общества. Понятие сакраль-
ного как некой формы священного, сверхъесте-
ственного, трансцендентного, высокого проти-
вопоставляется профанному – мирскому, обы-
денному [2]. 

система сакральное-профанное является 
предметом исследования многих наук. Кроме 
традиционных теологии, философии [17] и 
социологии, в последнее время появляются 
работы по культурологии, филологии, исто-
рии и даже архитектуре [19; 20]. в этой ста-
тье предпринята попытка, транслируя систему 
сакральное-профанное в право [1; 3; 2], проа-
нализировать некоторые аспекты ее элементов.

Проекция системы сакральное-профанное 
в плоскость права обусловлена гипотезой, 
что одна из граней права существует в виде 
высоких идеалов, другая его часть востребо-
вана в ежедневной обыденной жизни. на дан-
ное обстоятельство обращается внимание в 
публикациях, обосновывающих компрехенд-
ную теорию познания права [8; 9; 10; 14]. Это 
позволяет предположить существование права 
сакрального и права профанного. сакральное 
право ориентировано на формирование в 
социуме истины, идей добра и справедливо-
сти, которые интуитивны, проявляются через 
модели бессознательного, порой через метафи-
зические откровения. Профанное право, осно-
ванное на опыте реальной жизни, использует 
рациональные средства и методы, форматиру-
ется как правоприменение. 

сакральное и профанное как элементы 
одной системы позволяют анализировать право 
в разных его ипостасях. При этом важно отме-
тить, что в любом объекте может проявляться и 
сакральное, и профанное. Акцент, сделанный в 
этой работе на исследование профанного, обу-
словлен тем, что чаще всего аксиологической 
доминантой в этой паре считается сакральное. 
вместе с тем, анализ профанного в простран-
стве права, очень интересен, учитывая, что гра-
ница между элементами системы достаточно 
подвижна, что предполагает процессы профана-
ции сакрального и сакрализацию профанного. 
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Прежде всего, хотелось бы обратить внима-
ние на то, что любой социумный объект сам 
по себе нейтрален, отношение к нему зависит 
от восприятия, которое может быть, как пози-
тивным, так и негативным. Положительное 
либо отрицательное отношение к сакральному 
объекту создает разные полюса сакральности. 
Этот феномен, получивший название амби-
валентности сакрального, нашел отражение 
в культуре, философии, социологии. в лите-
ратуре она стала базовым приемом «готиче-
ского романа». в философии эта концепция 
создает антитезу аполлонического и диони-
сийского начал и раскрывается в работах мно-
гих философов. интересно отметить, что опре-
деленный интерес проявлял к ней ницше [13, 
стр. 65; 18]. Позитивное сакральное в социо-
логии дюркгейма присуще защитникам «физи-
ческого и морального порядка» [18], является 
источником «…жизни, здоровья и всех цени-
мых людьми добродетелей» [18]. негативное 
сакральное олицетворяет «зло и нечистые силы, 
источники беспорядка, причины смертей и 
болезней, зачинщики кощунства. единственное 
чувство, которое люди к ним испытывают, это 
страх, который обычно сопровождается отвра-
щением» [18]. Значительное влияние на разви-
тие понятия амбивалентности сакрального ока-
зали работы Фрейда, в частности его «…кон-
цепция жуткого («unheimlich»)» [12]. 

Амбивалентность сакрального – это два 
полюса, на одной стороне которого чувства, 
созвучные с почтением, а на другом – то, 
что вызывает отвращение. При этом такая 
гамма отношений к самому предмету, кото-
рый сакрально нейтрален, не относится. 
Эмоциональная окраска не имеет касательства 
к системе сакральное-профанное, она раскры-
вает сущность сакрального. 

Эти рассуждения вполне могут оставаться в 
плоскости теоретических парадигм. однако, в 
массовом сознании с негативным проявлением 
сакрального зачастую отождествляется профан-
ное. но если о сакральном всегда судить как 
исключительно о чем-то хорошем, отводя про-
фанному роль плохого, мы растворяем смысл 
концепции системы сакральное-профанное. 
При таком подходе предположение о негати-
визме профанного, как некоторой его обяза-
тельной характеристике исключит существова-

ние правовых конструктов профанного в виде 
правоприменения. однако, в обыденном, реаль-
ном, мирском нет ничего негативного. термин 
«профанное» происходит от греческого «pro», 
означающего «до» или «прежде», и латинского 
«fanum» – «храм». то есть профанное – это то, 
что вне храма, до него. то, что обычно проис-
ходит в жизни, вне стен церкви. Это нельзя счи-
тать ни плохим, ни скверным. Это всего лишь 
обыкновенно. сакральное и профанное соотно-
сятся как элементы системы, скорее, как «обыч-
ное и возвышенное», а не как «хорошее и пло-
хое». 

Позитивные и негативные коннотации для 
системы сакральное-профанное, контерфорсно 
предопределены амбивалентностью ее элемен-
тов. Можно предположить, что в правовом про-
странстве в рамках отраслей права это создает 
целый спектр проявлений. Гражданско-правовая 
свобода договора, может поворачиваться гра-
нью злоупотребления правом. в уголовно-
правовых отношениях принцип неотвратимо-
сти ответственности легко трансформируется 
между полюсами справедливости и жестокости 
[7]. но эти трансформации не делают сакраль-
ное профанным. Это проявление амбивалент-
ности, изменение «цвета» правового принципа 
не снижает уровень его ценности.

существование феномена амбивалентно-
сти сакрального, позволяет предположить, 
что профанность также может быть прояв-
лена в негативном и позитивном проявле-
нии. Амбивалентность профанного в проек-
ции права может проявляться в правопримене-
нии, которое само по себе не атрибутируется 
через понятия «хорошее-плохое». но важно 
понимать, что негативное отношение к право-
применению ведет к утрате доверия к законам 
и действиям государства, может формировать 
недоверие, пренебрежение, желание снизить 
авторитет власти. Амбивалентность профанно-
сти, проявленная в процессе реализации права, 
должна корректироваться. Постольку поскольку 
право, формируется на протяжении веков, осно-
вываясь на традиционных для страны ценно-
стях. вовлечению в этот процесс безответствен-
ного усиления негативизма должна противо-
стоять консолидация усилий по укреплению 
авторитета власти, устанавливающей в каче-
стве регуляторов общественных отношений 
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нормы права. в открытой лекции председателя 
Конституционного суда россии в.д. Зорькина 
весьма точно отмечено, что «…в культуре каж-
дого общества есть сильные и слабые стороны, 
и только их учет соединяет право как идеаль-
ные принципы должного и справедливого и 
право как реальную нормативную систему» [11] 

в заключение хотелось бы отметить, что 
проекция системы сакральное-профанное в 
правовые конструкции позволяет акцентиро-
вать внимание на основах регулирования тех 
или иных общественных отношений, что позво-
ляет предложить новые подходы к гарантиям 
реализации прав и свобод. содержание и смысл 
понятий сакрального и профанного, как и их 
социальный статус, меняются, регулируются 

законами общества, которые складываются в 
конкретную историческую эпоху с учетом ее 
традиций и аксиологических основ [15; 16]. 
очевидность необходимости изучения аспек-
тов системы сакральное-профанное обуслов-
лена тем, что она атрибутирует пространство 
конкретной страны, учитывая ее исторические, 
философские, правовые традиции, обусловли-
вая ее идентичность. Предложенная в данной 
статье идея амбивалентности профанного, воз-
можно найдет своих сторонников и послужит 
импульсом для новых интересных исследова-
ний отечественного права, основанного на мно-
говековых традициях, находящегося в поиске 
эффективных механизмов эволюции правовой 
государственности.
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Аннотация. Предлагается историкоправовое исследование государственно
правовых процессов в России в период с 2000го по 2019 года, выявляются тенденции и 
закономерности их развития. Делается вывод, что в рассматриваемый период российская 
государственность приобрела определенную стабильность и преемственность. Россия 
повысила степень своей суверенности и сформировала развитое гражданское общество.
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The summary. In this article, the author conducts a historical and legal study of state and 
legal processes in Russia in the period from 2000 to 2019, reveals trends and patterns of their 
development. In conclusion, the author comes to the conclusion that during the period under review, 
Russian statehood acquired a certain stability and continuity. Russia has increased the degree of 
its sovereignty and formed a developed civil society.
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в XXI век россия вступила с новой стра-
тегией развития, которая с одной стороны, 
стала эволюционным этапом, с другой – каче-
ственно новой концепцией. в своем новогод-
нем обращении действующий тогда президент 
рФ Б.н. ельцин объявил об уходе со своего 
поста. Полномочия Президента рФ вплоть до 
его избрания в установленном порядке перешли 
к председателю правительства рФ в.в. Путину, 
который фактически был объявлен преемни-
ком. Уже в марте 2000 г. по результатам выбо-
ров владимир владимирович Путин избран 

Президентом рФ, победив с уверенным резуль-
татом в первом туре. 

в первые годы нахождения у власти по ини-
циативе нового президента и сформированной 
им администрации проводится ряд значимых 
реформ в политической, экономической и пра-
вовой сферах, изменяется финансовая и соци-
альная политика. общим трендом государ-
ственных преобразований этого периода можно 
назвать «укрепление вертикали власти».

К началу 2000 годов крупный бизнес при-
обрел существенное влияние в общественно-
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политической жизни и зачастую подменял 
собой государственные институты, нередко 
мешая проведению государственной политики. 
Конфликты с крупными «олигархами» стали 
переходить в правовую плоскость, в связи с 
чем, некоторые из них, опасаясь уголовного 
преследования, эмигрировали, а другие были 
осуждены к реальным срокам заключения. Под 
государственный контроль начали возвращаться 
важные сырьевые и стратегические объекты, 
информационные ресурсы. 

остро встал вопрос сепаратизма и терро-
ризма. вспыхнувшая в декабре т.н. «вторая 
чеченская война» грозила выходом кавказских 
республик из состава рФ. тем не менее, нега-
тивного сценария удалось избежать. Успехи 
военной компании дополнялись договорен-
ностями с консервативными силами в самой 
республике. Главой администрации чеченской 
республики был назначен Ахмат Кадыров, под 
руководством которого республика полностью 
перешла в юрисдикцию российской Федерации. 
в 2003 году принята Конституция чеченской 
республики, соответствующая законодательству 
рФ. тем не менее, вплоть до 2009 г. на терри-
тории чечни существовал режим контртеррори-
стической операции, вводивший значительные 
ограничения в жизни республики.

в августе 2000 г. был принят Федеральный 
закон «о порядке формирования совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации» [6], который установил, что эта 
палата парламента состоит из представите-
лей, избранных региональными парламентами 
и назначаемых главами регионов. ранее суще-
ствовавшая процедура формирования совета 
Федерации противоречила действовавшей 
Конституции российской Федерации, а именно 
принципу разделения властей. Параллельно с 
этим указом Президента рФ был формализован 
Государственный совет рФ, не имевший кон-
ституционного статуса, но его заседания имели 
стратегический характер для развития россии. 
в состав Госсовета изначально входили главы 
регионов, а также некоторые другие лица по 
решению Президента рФ. с 2012 г. в состав 
Государственного совета входят: Председатель 
Правительства рФ, Председатель совета 
Федерации рФ, Председатель Государственной 
думы рФ, руководитель администрации прези-

дента россии и главы субъектов рФ.
реформированию подверглись и федератив-

ные отношения. Указом Президента россии 
в. в. Путина «о полномочном представителе 
Президента российской Федерации в феде-
ральном округе» в мае 2000 г. создаются семь 
федеральных округов [7], т.е. юридических гра-
ниц ответственности назначаемых полномоч-
ных представителей, которые по должности 
входили в состав Администрации Президента 
рФ. Федеральные округа не образуют новой 
структуры административно-территориального 
деления российской Федерации, а созданы для 
повышения эффективности реализации управ-
ленческих решений федеральных органов госу-
дарственной власти и координации реализации 
государственных программ [15, стр. 91]. Как 
указал в.в. Путин: «суть образования феде-
ральных округов не в укрупнении регионов, а 
в укрупнении структур президентской верти-
кали в пределах территорий» [9]. 

Федеральные округа стали проводить серьез-
ную работу по обеспечению соответствия реги-
онального законодательства федеральному [13; 
14; 19; 20; 21; 34].

Большое влияние на федеративные отноше-
ния оказали изменения порядка избрания глав 
субъектов федерации. Федеральным законом 
от 11 декабря 2004 года «о внесении измене-
ний в Федеральный закон «об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации» [4] установлено, что гражданин 
российской Федерации наделяется полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта российской Федерации) по пред-
ставлению Президента российской Федерации 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта российской 
Федерации.

такой порядок наделения полномочиями 
глав регионов с одной стороны позволял избе-
жать появления «случайных» людей в руковод-
стве субъектов федерации, однако не совсем 
стыковался с демократическими принципами 
российского государства. на современном этапе 
проведенные реформы федеративных отно-
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шений, направленные на укрепление верти-
кали власти показали свое несовершенство. в 
Послании Президента россии Федеральному 
собранию россии в декабре 2011 г. были озву-
чены идеи о либерализации как всей политиче-
ской системы, так и федеративных отношений. 

реальным шагом явилось утверждение феде-
ральным законом от 02.05.2012 № 40-ФЗ «о 
внесении изменений в Федеральный закон 
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации» [5] и Федеральный 
закон «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации» [3] выборной про-
цедуры назначения высших должностных лиц 
субъектов российской Федерации, но со значи-
тельными условностями. 

свою роль в укреплении единства сыграл и 
Конституционный суд российской Федерации 
(Кс рФ), который в июне 2000 г. рассмотрел 
конституционность положений Конституции 
республики Алтай, в том числе об указании 
суверенности данного субъекта, пришел к 
выводу о недопустимости признания сувере-
нитета за субъектами рФ. нужно сказать, что 
подобные положения содержались в основных 
законах нескольких республик в составе рФ, и 
это создавало риски для целостности страны, 
поэтому постановление Кс рФ имело далеко 
идущие последствия. 

с 2003 по 2008 гг. при активной поддержке 
федерального центра прошли референдумы 
по объединению отдельных субъектов рФ, в 
результате которых шесть автономных окру-
гов прекратили свое существование и стали 
административно-территориальными едини-
цами с особым статусом. Количество субъектов 
рФ также уменьшилось с 89-ти до 83-х.

реформа политической системы была свя-
зана с необходимостью формирования про-
властного большинства в Государственной 
думе. Принятый в 2001 году Федеральный 
закон «о политических партиях» урегулировал 
создание, регистрацию и участие политических 
партий в выборах [2]. По результатам выборов 
2003 года в состав Гд рФ IV созыва попали 
только 4 партии, а абсолютное большинство 
получила партия «единая россия». тем самым, 

сформировалась практически монополия пар-
тии власти в общественно-политической жизни. 
такой успех объяснялся также открытой под-
держкой партии в.в. Путиным, рейтинг кото-
рого был очень высок. 

в 2005 году были внесены изменения в 
избирательное законодательство, главным ново-
введением которых стало избрание депутатов 
исключительно по партийным спискам. в сле-
дующих выборах смогли принять участие лишь 
11 политических партий, т.е. в два раза меньше 
чем в прошлых. результатом вновь стало кон-
ституционное большинство партии власти в 
законодательном органе. в 2014 году смешан-
ная система выборов была вновь возвращена.

в рамках административной реформы в 
2004 году был принят Указ Президента рФ 
«о системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», установивший 
их трехзвенную систему: федеральные мини-
стерства, федеральные службы и федераль-
ные агентства и другие вопросы их деятельно-
сти [8]. тем самым, повышается управляемость 
органов власти и более четко распределяются 
их полномочия. 

в социальной политике следует отметить т.н. 
«монетизацию льгот» в 2005 году, суть кото-
рой в замене социальных льгот натуральными 
денежными выплатами. реформа вызвала мас-
штабные протесты, пожалуй, самые большие за 
период с 2004 г., тем не менее, в дальнейшем 
проблема себя исчерпала.

в 2005 году объявлено о создании четырех 
крупных приоритетных национальных проектов 
в социально-экономической сфере: «Здоровье», 
«образование», «Жильё» и «развитие АПК», 
параметры которых неоднократно корректиро-
вались, но позволили улучшить показатели в 
указанных областях.

в 2007 году появилась мера поддержки 
семей, получившая название «Материнский 
капитал», предполагавшая предоставление 
семьям, где родился второй или последующий 
ребенок определенных мер поддержки строго 
целевого характера. несмотря на ограничен-
ность вариантов распоряжения денежными 
средствами, это оказало благотворное влияние 
на уровень рождаемости и на определенном 
этапе позволило выйти на естественный при-
рост населения. 
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Уровень поддержки действующего прези-
дента был очень высок, однако по действую-
щей конституции в.в. Путин не мог балло-
тироваться на третий срок подряд. в связи с 
этим, ради продолжения наметившегося курса 
реформ, действующая власть в качестве преем-
ника выдвинула на должность Президента рФ 
д.А. Медведева, нанимавшего на тот момент 
пост главы Администрации Президента рФ, 
которые он выиграл в первом туре. в.в. Путин 
занял пост Председателя Правительства рФ. 

Президентство д.А. Медведева также при-
шлось на сложные времена и характеризуется 
рядом знаковых преобразований. Главной идеей 
предвыборной компании д.А. Медведева была 
модернизация всех сфер жизни общества. во 
внешней политике новый президент демонстри-
рует открытость и готовность к сотрудничеству 
со странами Запада, в т.ч. с сША. 

на это же время пришелся разгар мирового 
финансового кризиса 2008 г. и совместно с пра-
вительством во главе с в.в. Путиным пришлось 
решать острые вопросы поддержки экономики.

З н ач и м ы м  н ап р а вл е н и е м  п ол и т и к и 
д.А. Медве дева стала борьба с коррупцией. По 
его инициативе формируется антикоррупцион-
ное законодательство и национальный план по 
борьбе с коррупцией. Увеличивается уголовная 
и административная ответственность за кор-
рупционные правонарушения. Коррупция как 
институциональное явление [10; 11; 12; 24; 25; 
26; 27; 32; 33] потребовала значительных уси-
лий в борьбе с ней.

Касаемо реформы государственного управ-
ления, д.А. Медведев внес на рассмотрение 
Государственной думы рФ законопроект об 
увеличении срока полномочий президента рФ 
до шести лет, а Государственной думы до пяти, 
который был принят. также, по его инициативе 
проведены изменения в избирательном законо-
дательстве, направленные на смягчении требо-
ваний для партий для участия в выборах. 

особым достижением д.А. Медведева 
можно считать реформу правоохранительной 
сферы. вместо милиции появляется полиция, 
при этом действующие сотрудники должны 
были пройти переаттестацию. Престиж службы 
в органах Мвд россии стал выше.

Агрессия Грузии в отношении Южной 
осетии и Абхазии, также стала серьезным 

испытанием для российской власти. так как 
обстрелам подверглись российские миро-
творцы, а также учитывая наличие россий-
ского гражданства у многих граждан, прожи-
вающих на территории непризнанных респу-
блик, российские вооруженные силы вступили 
в конфликт по принуждению Грузии к миру. 
россия впервые столкнулась здесь с «западной 
информационной машиной», полностью иска-
зившей реальные причины и ход событий. тем 
не менее, россия вышла победителем в данном 
вооруженном противостоянии, признала неза-
висимость Абхазии и Южной осетии и полу-
чила значительное влияние на эти территории.

После истечения срока своих полномочий, 
д.А. Медведев отказался баллотироваться на 
новый срок. в.в. Путин, получивший право 
избираться, следующие выборы уверенно выи-
грал, а д.А. Медведев занял пост Председателя 
Правительства рФ. 

сразу же после вступления в должность, 
в.в. Путиным подписаны ряд программных 
указов (т.н. «майские указы»), где провозглаша-
лись национальные цели на ближайшие годы. 
сформированному правительству предстояло 
разработать «дорожные карты» по достижению 
поставленных целей и ключевых показателей. 

важным событием стало принятие в июле 
2012 года закона о некоммерческих организа-
циях – «иностранных агентах», получавших 
иностранное финансирование. деятельность 
таких организаций ограничивалась, в связи с 
чем, данное решение подвергалось критике. 
в это же время, принимается закон о запрете 
государственным чиновникам и их близким 
родственникам иметь зарубежные финансовые 
активы. Эти и ряд других мер были направ-
лены на снижение влияния иностранных госу-
дарств на внутреннюю политику государства, 
тем более, что накануне в 2011 г. прошли мас-
совые оппозиционные протесты на Болотной 
площади в Москве. 

напряжение в отношениях с сША начало 
нарастать уже с 2013 г., а в 2014 году прои-
зошли революционные события в Украине под 
явным руководством американской админи-
страции. Учитывая специфику национального 
состава соседней страны и поддержку запад-
ным миром националистических группиро-
вок, фактически назревала гражданская война 
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между западной и восточной частью Украины 
(где проживало преимущественно русскоязыч-
ное население). националистические группи-
ровки и сросшиеся с ними государственные 
институты сделали жителей восточных регио-
нов целью своих русофобских нападок. Жители 
Крымского полуострова, донецкой и Луганской 
области выступили против совершенного госу-
дарственного переворота, в связи с чем, воо-
руженные силы Украины были направлены 
на подавление мирных протестов, появились 
первые жертвы. видя отсутствие перспектив 
защиты жителей донбасса и Крымского полу-
острова дипломатическим путем, руководством 
россии приняты срочные меры реагирования. 
российские войска обеспечили безопасность 
жителей Крымского полуострова и позволили 
провести референдум, в результате которого 
почти 97% жителей проголосовали за вхожде-
ние республики Крым и города севастополя в 
состав российской Федерации. 

в марте 2014 г. после прохождения всех 
законодательных процедур был принят 
Федеральный закон «о принятии в российскую 
Федерацию республики Крым и образовании в 
составе российской Федерации новых субъек-
тов – республики Крым и города федерального 
значения севастополя» [1]. 

Более трагичные события происходили на 
донбассе. Армия и карательные националь-
ной гвардии Украины направились на пода-
вление мирного протеста населения Луганской 
и донецкой областей. на защиту населения 
встали местные ополченцы и добровольцы из 
россии, в результате чего Украинские войска 
удалось остановить. тем не менее, жестокие 
военные действия вели к значительным жерт-
вам среди населения. 

дипломатические усилия позволили прове-
сти переговоры, которые завершились подпи-
санием в сентябре 2014 т.н. «минских соглаше-
ний». в них участвовали Президенты россии, 
Украины, Франции, Канцлер Германии и 
представители донецкой и Луганской респу-
блик. содержанием подписанного документа 
было прекращение военных действий, при-
знание особого статуса республик донбасса в 
составе Украины. тем не менее, в дальнейшем 
обстрелы городов донбасса не прекращались, 
выполнять Минские договоренности со сто-

роны Украины стремления не было. 
россия была названа главным виновником 

войны, страны Запада продемонстрировали 
явную враждебность по отношению к нашей 
стране, ввели всевозможные односторонние 
санкции, а также продолжили разжигать кон-
фликт. Множественные попытки диплома-
тическим путем начать процесс выполнения 
минских договоренностей не давал значимых 
результатов. республики донбасса фактически 
стали интегрированы в политическую и эконо-
мическую жизнь россии при отсутствии факти-
ческого признания их независимости.

в условиях роста международной напряжен-
ности, в россии происходит наращивание воен-
ного потенциала. Проводятся периодические 
военные учения, ускоряется снабжение воору-
женных сил современным вооружением. в сен-
тябре 2015 г., по просьбе сирии россия начала 
военную операцию против террористических 
формирований, прежде всего с использованием 
авиации. Первое за многие годы использова-
ние российских вооруженных сил за пределами 
страны стало демонстрацией претензии россии 
на независимую международную субъектность, 
что явно не устраивало страны нАто, стремив-
шиеся сместить власть в сирии. 

в международной политике произошел 
резкий разворот на восток [22; 28; 29; 30]. 
основным политическим и экономическим пар-
тнером становится Китай. Углубляется сотруд-
ничество в рамках Шос (Шанхайской органи-
зации сотрудничества), созданной еще в 2001 
году с участием: Китая, россии, Казахстана, 
таджикистана, Киргизии и Узбекистана. с 
2017 г. к организации присоединяются индия 
и Пакистан.

также, еще большую значимость полу-
чает межгосударственное объединение БриКс 
(Бразилия, россия, индия, Китай, Южная 
Африка), которая была создана еще в 2006 
году. После 2014 года взаимодействия в рам-
ках БриКс стали расширяться, создавались 
новые финансовые институты и другие эконо-
мические, политические и культурные проекты. 
тем самым, БриКс продолжает усиливать свое 
влияние на мировой арене, создавая противо-
вес «западному» господству.

в целом нужно сказать, что за период с 
2000 по 2019 гг. в государственной жизни 
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россии достигнута относительная стабиль-
ность. изменения, даже если и носили зна-
чимый характер, происходили планомерно и 
без больших потрясений. наблюдается преем-
ственность политического курса, укрепление 
единства российской Федерации и консолида-
ция гражданского общества. «очарованность» 
демократическими свободами, укоренивши-
мися в начале 1990-х годов, сменяется стрем-
лением к созданию сильного и по-настоящему 
суверенного государства. четко определены 
угрозы суверенитету [16; 17; 18; 23; 31] и госу-

дарственная политика строится с учетом их 
нейтрализации. Уже в начале 2000-х россия 
выплатила почти все долги и избавилась от 
внешнего давления кредиторов, начала вести 
самостоятельную внешнюю и внутреннюю 
политику, нарастила социальные обязательства 
перед своими гражданами. Кризисы, с кото-
рыми столкнулась наша страна как на между-
народном уровне, так и во внутренних делах, 
удалось пройти с незначительными потерями, 
сохранив управляемость и экономическую 
устойчивость.

Список литературы

1. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «о принятии в российскую Федерацию 
республики Крым и образовании в составе российской Федерации новых субъектов – республики Крым 
и города федерального значения севастополя» // собрание законодательства российской Федерации. – 
2014. – № 12. – ст. 1201.

2. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «о политических партиях» // собрание законодатель-
ства российской Федерации. – 2001. – № 29. – ст. 2950.

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации» // собрание законодательства российской 
Федерации. – 2002. – № 24. – ст. 2253.

4. Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации» и в Федеральный закон «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»» // собрание 
законодательства российской Федерации. – 2004. – № 50. – ст. 4950.

5. Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации» и Федеральный закон «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»» // собрание законо-
дательства российской Федерации. – 2012. – № 19. – ст. 2274.

6. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 439-ФЗ «о порядке формирования совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. 
– 2020. – № 52 (часть I). – ст. 8585.

7. Указ Президента рФ от 13 мая 2000 г. № 849 «о полномочном представителе Президента российской 
Федерации в федеральном округе» // собрание законодательства российской Федерации. – 2000. – № 20. 
– ст. 2112.

8. Указ Президента рФ от 9 марта 2004 г. № 314 «о системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» // собрание законодательства российской Федерации. – 2004. – № 11. – ст. 945.

9. Путин в.в. Какую россию мы строим // российская газета. – 2000. – 11 июля.
10. Бастрыкин А.и. Правовые проблемы борьбы с коррупцией // российский следователь. – 2017. – № 24. 

– с. 6-10.
11. Боброва н.А. непотизм и конфликт интересов – системообразующие факторы коррупции // Юридическая 

наука: история и современность. – 2021. – № 2. – с. 41-51.
12. Бородин в.в. национальная стратегия противодействия коррупции в системе государственной и муни-

ципальной службы в современной россии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – с. 57-62.



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

95

13. Бородин в.в. Федеральные округа современной россии: проблемы и перспективы // Юридическая наука: 
история и современность. – 2015. – № 11. – с. 64-69.

14. Бородин в.в., Клименко о.А. Федеральные округа – особая территориальная форма федерального управ-
ления: понятие и содержание // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – с. 79-85.

15. Бредихин А.Л. основы российского федерализма: Учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2021. – 
107 с. – (высшее образование).

16. Захарцев с.и., сальников П.П., Кондрат е.н., числов А.и. Финансовая безопасность и финансовый 
суверенитет россии: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – 
№ 1. – с. 128-132.

17. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. 
– 2017. – № 1. – с. 120-139.

18. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: исто-
рия и современность. – 2016. – № 12. – с. 69-94.

19. Зубрин в.в. Законность в федеративном округе (нормативно-правовое обеспечение) / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2004. – 384 с. – (серия: «Безопасность человека и обще-
ства»).

20. Зубрин в.в. Конституционная законность и механизм ее обеспечения в федеральном округе: Монография 
/ Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2004. – 120 с.

21. Катков в.Ю. Федеральные округа в российской Федерации (конституционно-правовой анализ): дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2006. – 208 с.

22. романовская в.Б., сальников в.П. Поиск национальной идеи в многополярном мире // Правовое поле 
современной экономики. – 2015. – № 7. – с. 44-50.

23. романовская в.Б., сальников М.в., силантьева в.А. духовная безопасность в современном российском 
обществе: угрозы и пути их преодоления // Правовое государство: теория и практика. – 2019. – № 1. – 
с. 52-60.

24. савенков А.н. Противодействие коррупции как важное направление социально-политического раз-
вития российской Федерации: взгляд парламентария // Ученые записки санкт-Петербургского 
имени в.Б. Бобкова филиала российской таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – с. 14-34.

25. сальников в. институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности // 
Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – с. 6.

26. сальников в. институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). 
– с. 13-15.

27. сальников в.П. Коррупционные отношения: процесс институализации // Правовые средства противодей-
ствия коррупции в российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27 ноя-
бря – 15 декабря 2013 г. – М.: рЭУ им. Г.в. Плеханова, 2014. – с. 113-120. - в сб. 341 с.: табл.

28. сальников в.П., романовская в.Б. «orient» или «oxidеnt»: в какую сторону смотрит российский орел? 
// Мир политики и социологии. – 2014. – № 11. – с. 11-15.

29. сальников в.П., романовская в.Б. сальников М.в., романовская Л.р. Почему на восток: поворот россии 
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – 
№ 9. – с. 58-68.

30. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. «русский поворот» в политико-
правовом дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48). – с. 192-198.

31. сальников с.П., Прокофьев К.Г., силантьева в.А., Клименко о.А., силантьева н.в. суверенитет 
российской Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и 
социологии. – 2018. – № 1. – с. 139-150.

32. степашин с.в. Барьеры на пути становления эффективной системы противодействия коррупции в 
российской Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2009. – № 4. – с. 5-13.

33. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их 
решения // Журнал российского права. – 2007. – № 2. – с. 45-50.

34. черкасов К.в. Федеральные округа в государственном устройстве россии // Административное и муни-
ципальное право. – 2008. – № 3. – с. 38-43.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 6

96

МАЗУРИН Станислав Фёдорович, 
доцент кафедры гражданского процесса 
санкт-Петербургской юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: svyatoslav53@mail.ru

Специальность 5.1.2 – Публично-правовые 
(государственно-правовые) науки

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Анализируются важнейшие вопросы, связанные с социально
экономическим положением российского народа и совершенствованием системы 
государственного управления общественными процессами в современных условиях.

Ключевые слова: общественные отношения; административноправовая система; 
государственное управление; экономика; олигархия; коррупция; государственная реформа.

MAZuRIN S.F.

PRoBLEMS oF REFoRMING PuBLIC RELATIoNS IN MoDERN RuSSIA

The summary. The article is devoted to the most important issues related to the socio
economic situation of the Russian people and the improvement of the system of public 
administration of social processes in modern conditions. 

Key words: public relations; administrative and legal system; public administration; 
economy; oligarchy; corruption; state reform.

Повседневная жизнь людей, государства и 
общества немыслима без эффективного меха-
низма управления общественными процес-
сами, представляемого органами публичной 
власти, реализующей абсолютное большин-
ство государственных функций. наделенные 
государственно-властными полномочиями, 
все субъекты публичной власти, по опреде-
лению, должны отвечать требованиям безу-
пречной порядочности: честности, неподкуп-
ности, социальной справедливости, беспри-
страстности и профессиональной грамотно-
сти. только с таким аппаратом публичной вла-
сти государство действительно может быть 
признано социальным, правовым. Абсолютное 
большинство органов публичной власти 
россии, представлено административной, 

исполнительно-распорядительной властью осу-
ществляющей правоприменительные функции 
управления делами государства по организа-
ции и регулированию многочисленных обще-
ственных отношений и различных социальных 
процессов. в широком смысле государственное 
управление, или, как его еще принято называть 
в научной литературе, административная дея-
тельность, означает целенаправленное органи-
зационное воздействие управляющих субъектов 
(полномочных юрисдикционных органов госу-
дарства и их должностных лиц) на управляемые 
объекты, представленные в многочисленных 
общественных связях и отношениях, направля-
емых к общей социальной пользе. 

для того,  чтобы созданная в стране 
административно-правовая система действи-
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тельно действовала в интересах абсолютного 
большинства населения, а не только в интере-
сах узкого круга капитализировавшейся части 
общества и отдельных государственно властных 
виП-субъектов, организующих и контролиру-
ющих социальные и экономические направле-
ния процессы государственной деятельности, 
в правовой системе государства должны быть 
предусмотрены специальные административно-
правовые механизмы, позволяющие выявлять 
все факты злоупотребления должностных лиц 
своими государственно-властными полномочи-
ями. Как правило, такие злоупотребления пре-
следуют две основных цели: противозакон-
ное обогащение и карьерный рост, и они очень 
часто сопряжены с привлечением к противо-
правной деятельности многих иных субъек-
тов, действующих в системе государственного 
управления, прямо или косвенно находящихся 
с ними в служебных отношениях. 

По существу, любое проявление противоправ-
ной деятельности должностных лиц, осущест-
вляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия, образующих устойчивые группо-
вые связи, с целью незаконного своего обога-
щения и обогащения членов своих семей, и 
своего карьерного роста, всегда противостоят 
общегосударственным интересам, направлены 
против социальных интересов гражданского 
общества и национальной безопасности госу-
дарства [1; 2; 5; 6; 10; 11; 17; 19; 28; 32; 37; 
42]. Государство, в котором значительная часть 
государственной политической элиты представ-
лена подобными субъектами, является не пра-
вовым, а коррупционно-бюрократическим [18; 
20; 21; 22; 23].

Можно обоснованно полагать, что все виды 
коррупции могут проявляться в двух аспек-
тах: а) как системно-функциональная противо-
правная деятельность, проявляемая на уровне 
взаимосвязанных высших должностных лиц 
системы государственного управления: мини-
стров, руководителей федеральных служб и 
агентств, губернаторов и иных высших долж-
ностных лиц субъектов рФ); б) как структурно-
функциональная, существующая и организуе-
мая руководителями отдельных государствен-
ных структурных организаций и подразделений 
(управлений, комитетов, отделов и др.); корруп-
ция институализирована [34; 35; 36].

следует отметить, что факты коррупцион-
ного проявления связаны не только с получе-
нием незаконного вознаграждения за соверше-
ние определенных противоправных действий, 
или воздержания от исполнения своих обязан-
ностей в ущерб правам, свободам и законным 
интересам физических или юридических лиц. 
Значительная часть преступных действий госу-
дарственных чиновников связана с хищением 
бюджетных и внебюджетных средств, с проте-
жированием на руководящие государственные 
либо муниципальные должности своих род-
ственников, свойственников, друзей, а так же с 
передачей за определенные материальные инте-
ресы отдельным предпринимателям государ-
ственных заказов (тендеров), продажа по зани-
женной стоимости государственного имущества 
и имущества субъектов рФ, опосредованного 
участия в хищениях стратегических сырьевых 
ресурсов государства и т.п.

Любые факты проявления коррупционного 
поведения наделенных государственно власт-
ными полномочиями должностных лиц, нано-
сят существенный ущерб не только экономи-
ческим интересам государства, но и способ-
ствуют нравственному разложению окружаю-
щих, ослабляя, таким образом, национальную 
безопасность государства. чем выше уровень 
коррупционных проявлений внутри государства, 
тем выше в нем уровень опасных социальных 
конфликтов, связанных с массовым недоволь-
ством населения своими социальными усло-
виями жизни и проявлением недоверия к госу-
дарственной публичной власти. все это способ-
ствует активизации внешних враждебных сил 
внутри государства и ведет к подрыву общена-
циональной безопасности. об этом убедительно 
свидетельствует многовековой исторический 
опыт да и не только российского государства. 

Причастность к коррупционным связям 
любого государственного чиновника определить 
не сложно, достаточно рассчитать его долж-
ностное денежное содержание, выплачиваемое 
ему из государственного бюджета, либо бюд-
жета субъекта рФ и наличие у членов его семьи 
объектов недвижимости и крупных финансово-
материальных средств. вместе с тем, такого 
беспристрастного и эффективного механизма 
контроля и надзора за деятельностью субъектов 
публичной власти, в современной россии нет. 
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Попытка создания такой Федеральной службы 
– Федеральной службы налоговой полиции рФ 
(ФснП рФ) была предпринята 18.03.1992 года. 
Указанная служба действовала до 1 июля 2003 
года, затем была упразднена по не известной и 
не раскрытой причине.

в результате широкомасштабного распро-
странения коррупции в российской Федерации 
с переходом к рыночным отношениям, начи-
ная с 1991года, в российской Федерации суще-
ственными темпами шел рост материального 
благосостояния членов семей крупных и сред-
них государственных чиновников, сформиро-
вавших государственную олигархию, в руках 
которой оказались все основные средства про-
изводства, ранее принадлежащие всему народу.

Пропорционально росту материальных благ 
государственных чиновников и созданной ими 
олигархии, происходит обнищание значитель-
ной части населения, которое составляет не 
менее 20% – это люди, живущие в пределах 
установленного политической властью госу-
дарства прожиточного минимума, большин-
ство из которых остро нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, или вообще ника-
кого жилья не имеют. в то же время, около 3% 
населения в рФ, составляют семьи, родствен-
ников, свойственников и ближайшего окру-
жения государственно-властных чиновников, 
владеющих не только многомиллионными евро-
долларовыми капиталами, но и огромным коли-
чеством недвижимости в россии и за рубежом. 
Политическая элита государства, боящаяся 
потерять свои материальные блага, принципи-
ально не желает менять сложившуюся правовую 
систему государства и совершенствовать меха-
низм государственного управления. 

Подводя итог своим рассуждениям о сокро-
вищах земных и небесных, иисус Христос ска-
зал: «ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» [29, (Матф.6:21)]. Применительно 
к содержанию представленной статьи, эти слова 
нужно понимать следующим образом. если 
люди, в данном случае мы имеем большинство 
государственных чиновников, полюбили земные 
сокровища, роскошь, богатство, земные блага и 
удовольствия, то они уже не станут проявлять 
заботу не о приобретении сокровищ небесных, 
которые дадут им возможность войти в Царство 
небесное, в Которое они поверить не могут, не 

тем более, о своем многострадальном народе, 
который они считают быдлом.

Как не странно, но в процессе обсуждения 
вопросов о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию рФ, а также в принятых к ней 
поправках в 2020 году [7; 8; 9; 13; 25; 26; 33; 
39; 43], вопросы административной реформы, 
как и важнейшие вопросы совершенствования 
системы управления, государственной эконо-
мики и формирования духовно-нравственной 
общественной идеологии не нашли своего 
отражения в основном законе государства. 
должностным лицам государства, имеющим в 
своем владении многомиллиардные капиталы, 
трудно принять решение об изменении дей-
ствующего законодательства, направленного на 
совершенствование правового сознания в обще-
стве и активную борьбу с коррупцией, в ущерб 
своим материальным интересам.

Горько осознавать тот факт, что в системе 
государственного управления все важнейшие 
вопросы, происходящие в социальной среде 
общества, решаются не при помощи эффектив-
ных правовых механизмов, а с помощью тол-
стых кошельков их обладателей. вот только об 
этом мало задумываются отдельные чиновники. 
Большинство телевизионных передач с неза-
висимыми журналистскими расследованиями, 
изобличающими хамовитых должностных лиц и 
непотопляемых олигархов с их наглыми отпры-
сками (мажорами), систематически нарушаю-
щих правовые и нравственные нормы обще-
ственного поведения, остаются порой без долж-
ной реакции со стороны некоторых должност-
ных лиц государства. создается впечатление, 
что вопросы внешнеполитической деятельно-
сти как бы имеют для государства более прио-
ритетное значение, чем политика внутреннего 
порядка внутри страны.

реформаторские преобразования в россии 
в конце XX века, осуществляемые в усло-
виях перехода от плановой административно-
командной системы управления экономикой к 
рыночной системе хозяйствования, сопровожда-
лись уродливыми представлениями отдельных 
должностных лиц государства об эффективно-
сти новой экономической политики и послед-
ствиях своего бездарного руководства внутри-
политическими процессами, последствия кото-
рых обернулись глубокой скорбью для абсолют-
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ного большинства российского народа. 
вместе с тем волюнтаристская политика 

новой демократизировавшейся государственной 
власти, создавшей условия для беспрепятствен-
ного массового оттока капиталов из россии за 
рубеж на протяжении нескольких лет суще-
ствования рыночной экономики, а также бес-
прецедентный рост мошенничества в социаль-
ной среде общества, прикрываемого коррум-
пированными должностными лицами, нано-
сили колоссальный ущерб национальной без-
опасности государства, способствовали суще-
ствованию длительного экономического кри-
зиса и социальным потрясениям внутри госу-
дарства. Подтверждением тому является тот 
факт, что за этот период реформационных пре-
образований в стране, в условиях рыночной эко-
номики значительная часть бюджетных средств 
пополняла семейные капиталы государственных 
чиновников. 

историческая действительность убедитель-
ным образом свидетельствует о том, что не 
один капиталист, стяжавший свои капиталы 
преступным путем, никогда не будет проявлять 
заботу об улучшении социального положения 
населения своего государства, а всегда будет 
стремиться к приумножению своих капиталов, с 
использованием своих связей с коррумпирован-
ной властью, в ущерб законным интересам сво-
его народа. до недавнего времени 70 % ассор-
тимента продуктов питания и товаров широкого 
потребления на российском рынке было пред-
ставлено низкокачественной, а иногда и опас-
ной для состояния здоровья населения продук-
цией зарубежного производства. в настоящее 
время, с ростом импортозамещения, на россий-
ских прилавках все больше появляется това-
ров отечественного производства, большин-
ство из которых мало отличается по качеству от 
дешевых импортных суррогатов и это является 
результатом стремления к обогащению узкого 
круга лиц, поставляющих товары, не отвечаю-
щие по своему качеству медицинским крите-
риям в ущерб здоровью населения.

в этом отношении, всегда актуальным будет 
оставаться тезис Христа спасителя о том, что 
никто не может одновременно служить двум 
интересам: “никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усерд-

ствовать, а о другом нерадеть. не можете слу-
жить Богу и маммоне”[29, (Матф.6:24)]. иначе 
говоря, никто из государственных чиновников 
и созданной ими олигархии не может и никогда 
не будет служить одновременно своему народу 
и своим семейным материальным интересам. 

Парадоксальным является и тот факт, что в 
процессе административной реформы, вопро-
сам, связанным со строительством государ-
ственных предприятий, развитием государствен-
ных сельскохозяйственных коопераций и совер-
шенствованием правовой системы в области 
государственного управления, Правительством 
рФ до 2014 года недостаточно уделялось вни-
мания, еще меньше внимания уделяется вопро-
сам нравственного состояния субъектов публич-
ной власти.

в условиях развития государственности, 
государство с его правовой, и коррумпирован-
ной, бюрократической административной систе-
мой становится подобно раковой опухоли, мета-
стазы которой стремительно развиваются, пора-
жая здоровый организм. Лечение социальной 
болезни не может обойтись лишь одним хирур-
гическим вмешательством, в виде: повышения 
правовой ответственности, замены одних пра-
вовых норм другими, смены одного проворо-
вавшегося государственного чиновника дру-
гим, необходим комплекс профилактических 
мер, направленных на глобальную реформу 
всей правовой системы, замену всего кадро-
вого аппарата, не отвечающего интересам абсо-
лютного народного большинства [27, стр. 9,10]. 
Профилактика противоправной деятельности 
должна лежать в основе работы всех правоо-
хранительных органов и специальных служб 
[3; 24; 38; 41; 44]. очень важно не ждать, когда 
преступление или иное правонарушение будет 
совершено, не собирать годами доказательства 
преступной или противоправной деятельно-
сти, обосновывая основания для привлечения 
к уголовной ответственности виновных лиц, 
в том числе и с использованием оперативно-
розыскной деятельности [4; 12; 14; 15; 31; 40], а 
профилактировать такую деятельность, не допу-
скать ее. Порой создается впечатление о том, 
что сегодня забыта профилактическая работа, 
направленная на борьбу с противоправным 
поведением.

существенную роль в обеспечении нацио-
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нальной безопасности государства, без сомне-
ния, играет финансовая и налоговая политика, 
осуществляемые руководством страны. Без 
новых подходов к административно-правовой 
системе общества и механизму ее реализации, 
на решение проблемы снижения социально-
экономического дисбаланса и напряженности в 
социальной среде общества, связанной с каче-
ством жизни населения россии, в ближайшие 
годы трудно надеяться. все принимаемые на 
государственном уровне меры социальной под-
держки многодетных семей, малообеспеченной 
категории граждан, государственных служащих 
и др., так и могут остаться, как это было уже 
не раз, полумерами очередной кампанейщины, 
ибо в ближайшие месяцы и годы все эти меры 
могут быть сведены к нулевому показателю 
из-за неконтролируемого государством рыноч-
ного ценообразования, зависимого от воли оли-
гархической прослойки общества. Без принятия 
ряда Федеральных законов, таких как: ФЗ «о 
государственном контроле над ценообразова-
нием»; «о прогрессивном налоге на прибыль»; 
«о налоге на вывоз капиталов за рубеж»; «об 
инвестировании развития отечественной про-
мышленности и развития сельского хозяйства» 
и др., на решение проблемы создания эффек-
тивной экономики и повышения качества жизни 
населения в ближайшие годы в россии трудно 
надеяться. 

отсутствие в течение длительного времени 
надлежащего внимания со стороны государ-
ственного руководства к административно-
правовой системе общества и механизму госу-
дарственного управления, денационализация 
промышленного хозяйства страны и после-
довавший за этим экономический кризис в 
россии, явились главными факторами, нега-
тивного развития общественных отношений 
в россии. тотальная распродажа за бесценок 
государственной собственности (промышлен-
ных предприятий, земель, зданий, сооруже-
ний, стратегических сырьевых ресурсов) капи-
тализировавшимся частным лицам – олигар-
хам, способствует не только возникновению 
социально-экономического дисбаланса, но и 
снижению социальной активности населения, 
а с нею резкому замедлению экономического 
роста страны. внешняя экономическая поли-
тика государственного руководства некоторые 

годы была ориентирована на распродажу сырье-
вых ресурсов страны и на развитие добываю-
щей промышленности, и лишь введение эко-
номических санкций против россии со сто-
роны сША и Западной европы, исторически 
являющихся ее врагами, заставило Президента 
рФ и высшие органы исполнительной власти 
государства, искать новые методы экономи-
ческого развития россии. однако, до настоя-
щего времени все-таки можно сказать, не уде-
ляется должного внимания вопросам эффек-
тивной борьбы с коррупционными проявлени-
ями в системе государственного управления. 
определенную часть государственных бюджет-
ных средств по-прежнему пытаются расхищать 
основные пользователи этих средств – руковод-
ство федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти в субъек-
тах российской Федерации. надлежащий кон-
троль за целевым использованием бюджет-
ных средств в рФ не всегда ведется достаточно 
эффективно, как отсутствует и механизм преду-
преждения противоправных проявлений злоупо-
треблений государственных чиновников, кото-
рый должен предусматривать полную конфи-
скацию материального имущества и финансо-
вых средств у коррумпированных чиновников 
и членов их семей, при установлении их эконо-
мических связей с действиями своих, наделен-
ных государственно-властными полномочиями 
родственников.

сращивание государственных чиновников 
с узаконенным преступным бизнесом является 
прочным фундаментом и устойчивостью суще-
ствования системно-функциональной корруп-
ции. отдельные факты возбуждения уголов-
ных дел против заворовавшихся государствен-
ных чиновников (министров, губернаторов, их 
заместителей, руководителей государственных 
структур), не отражают полной картины состо-
яния преступной коррупции внутри государства 
и полной характеристики всех коррупционных 
проявлений в россии.

Как представляется, в начале переход-
ных преобразований к рыночной эконо-
мике, в россии в процессе всех проводимых 
административно-правовых реформ не было 
принято ни каких действенных мер для преду-
преждения и ликвидации коррупционных про-
явлений и вопиющей социально-экономической 
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несправедливости. самоустранение высших 
должностных лиц государства от решения важ-
ных социальных проблем, сложение ими с себя 
бремени управления промышленным хозяй-
ством и передача его на произвол частных соб-
ственников, заботящихся лишь о своем быстром 
обогащении, а не об общегосударственных нуж-
дах и интересах, привело к таким негативным 
социальным последствиям как: рост безрабо-
тицы; бытовая неустроенность значительной 
части населения; нарушения экологической 
среды и экологического благополучия населе-
ния; кризисные потрясения российской эконо-
мики. определенные позитивные шаги в этом 
направлении стали реально проводиться уже 
в XXI веке. они дали заметные результаты. 
и пожалуй, стимулом к изменению экономи-
ческой ситуацию и поиску новых путей эко-
номического развития и обороноспособности 
российского государства, несомненно, явилась 
санкционная экономическая политика и реаль-
ная угроза национальной безопасности россии 
со стороны сША и ес, которые считались 
«надежными» партнерами россии.

в заключение хочется привести цитату из 
соборного послания святого апостола иакова: 
«течет ли из одного отверстия источника слад-
кая и горькая вода?», задает нам вопрос апо-
стол, и дает нам исчерпывающий ответ: «не 
может, братия мои, смоковница приносить мас-
лины или виноградная лоза смоквы. также и 

источник не может изливать соленую и сладкую 
воду. Мудр ли разумен кто из вас, докажи это 
на самом деле добрым поведением с мудрою 
кротостью. но если в вашем сердце вы имеете 
горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 
и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нис-
ходящая свыше, но земная, душевная, бесов-
ская, ибо где зависть и сварливость, там неу-
стройство и все худое. но мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
Плод же правды в мире сеется у тех, кото-
рые хранят мир» (соборное посл. иак. 3:13-
18)» далее святой апостол иаков отмечает: 
«откуда у вас вражды и распри? не отсюда 
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших? Желаете – и не имеете; убиваете и зави-
дуете – и не можете достигнуть; препираетесь 
и враждуете – и не имеете, потому, что не про-
сите. Просите и не получаете, потому что про-
сите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда про-
тив Бога? итак, кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу. или вы думаете, 
что напрасно говорит Писание: «до ревности 
любит дух, живущий в нас»? но тем большую 
дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать.» [30, 
(соборное посл. иак. 4:1-6)].

Список литературы

1. Александров А.и., Ковалевский с.с., Коровников А.в., сурков К.в. Проблемы законодательного обе-
спечения национальной безопасности российской Федерации / Под общ. ред. с.в. степашина. – М.: 
Финансовый контроль, 2003. – 250 с.

2. Баранов П.П., Жуков и.А., Захаренков в.в., сальников в.П. Законность – гражданское общество – права 
и свободы граждан: Монография. – ростов-на-дону: ростовский юридический ин-т Мвд россии, 2005. 
– 358 с.

3. Бастрыкин А.и. Преступления против несовершеннолетних в интернет-пространстве: к вопросу о вик-
тимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // всероссийский криминологический жур-
нал. – 2017. – т. 11. – № 1. – с. 5-12.

4. Бастрыкин А.и.. егоршин в.М., Захарцев с.и.. сальников в.П. Законность – главное в использова-
нии результатов орд в уголовном судопроизводстве // Процессуально-правовые особенности взаимо-
действия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: 
сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (санкт-Петербург, 22 октя-
бря 2021 года) / Под общ. ред, докт. юрид. наук, проф. и.А. Антонова, М.р. Глушкова. – сПб.: санкт-
Петербургская академия следственного комитета, 2022. – с. 7-45. – в сб. 198 с.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 6

102

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

6. васильев А.и., сальников в.П., степашин с.в. национальная безопасность россии: конституционное 
обеспечение: научное издание – сПб.: Фонд «Университет», 1999. – 192 с. – (серия: «Безопасность 
человека и общества»).

7. виноградова е.в. Грани современного российского конституционализма. – М.: ритМ, 2021. – 240 с.
8. виноградова е.в., виноградова П.А. Укрепление конституционных гарантий поправками 2020 года 

в Конституцию российской Федерации. – М.: Эдитус, 2020. – 200 с.
9. власова М.А. влияние конституционных реформ на юридическую науку // Юридическая наука: исто-

рия и современность. – 2021. – № 2. – с. 58-64.
10. Галиев Ф.Х. Понятия «правовое государство» и «гражданское общество» в социокультурном измерении 

// Правовое государство: теория и практика. – 2012. – № 4(29). – с. 20.25.
11. Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. и.и. Кальной, и.н. Лопушанский. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – сПб.: Юридический центр-Пресс, 2006. – 492 с.
12. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия 

на каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 
2005. – 256 с. – серия: теория и практика оперативно-розыскной деятельности.

13. Захарцев с.и., сальников в.П. Поправки в Конституцию российской Федерации в контексте запрограм-
мированного общества // Поправки к Конституции российской Федерации и перспективы развития реги-
онального законодательства: сборник материалов всероссийской научно практической конференции (г. 
Уфа, 24 марта 2021 г.) / отв. ред. н.в. Ямалетдинова. – Уфа: риЦ БашГУ, 2021. – с. 129-152. – в. сб. 
310 с.

14. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: 
Монография. – М.: норма, 2015. – 400 с. DoI: 10.17513/np.469

15. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: 
Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2006. – 320 с. – серия: теория и практика оперативно-
розыскной деятельности. DoI: 10.17513/pn.506

16. Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. снятие информации с технических каналов связи: право-
вые вопросы / санкт-Петербургский университет Мвд россии; Академия права, экономики и безопас-
ности жизнедеятельности; под общей редакцией в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. 
– 256 с. – серия: теория и практика оперативно-розыскной деятельности.

17. исмагилов р.Ф., романовская в.Б., сальников с.П. Гражданское общество в современной россии: неко-
торые проблемы формирования // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 11-22.

18. Керимов А.д. стратегические просчеты российской политической элиты. – М.: норма: инФрА-М., 2011. 
– 48 с.

19. Колокольцев в.А. Проблемы обеспечения национальной безопасности современной россии: Монография 
/ Под общ. ред. в.П. сальникова, р.А. ромашова – сПб: санкт-Петербургский университет Мвд россии, 
2005.-248 с.

20. Колядин А.М. Политическая элита и национально-государственная идеология // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 12. – с. 178-184.

21. Колядин А.М. Политическая элита: понятие и сущность // Правовое поле современной экономики. – 
2016. – № 7. – с. 45-53.

22. Колядин А.М. Политическая элита современной россии: является ли она субъектом развития? // Мир 
политики и социологии. – 2016. – № 11. – с. 70-76.

23. Колядин А.М. субъектность политического класса и его социальная значимость: Монография / Под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2015. – 190 с.

24. 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.

25. Лазарев в.в. идеология конституционного реформирования правовой системы российской Федерации 
// Журнал российского права. – 2021. – № 4. – с. 5-17.

26. Лазарев в.в. Ценностно-идеологический подход к оценке новелл Конституции рФ // Юридическая наука: 
история и современность. – 2021. – № 2. – с. 11-17.



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

103

27. Мазурин с.Ф. Философия православного вероисповедания и идеология рыночной демократии в соци-
альной среде российского общества в ХХ –ХХI вв. (историко-правовой аспект): Монография. – сПб.: 
сПбУтУиЭ, 2016. – 138 с.

28. Мурсалимов К.р. обеспечение национальной безопасности – конституционное направление правооб-
разующей деятельности государства // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 3. – 
с. 75-80.

29. новый завет Господа нашего иисуса Христа. т.1. – М.: Московский сретенский монастырь; «новая 
книга», 1997. – 576 с.

30. новый завет Господа нашего иисуса Христа. т.2. – М.: Московский сретенский монастырь; «новая 
книга», 1996. – 640 с.

31. оперативно-розыскная деятельность: научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному 
закону / А.и. Бастрыкин, в.М. егоршин, с.и. Захарцев, Ю.Ю. игнащенков, и.н. Кондрат, д.в. ривман, 
в.П. сальников, А.Г. Хабибулин, А.в. Шахматов; под общ. ред. А.и. Бастрыкина. – М.: Юрлитинформ, 
2020. – 280 с.

32. ромашов р.А. Гражданское общество и правовое государство: проблемы взаимоотношения // 
Правоохранительная деятельность и правовое государство: сб. трудов адъюнктов и соискателей. вып. 
3 / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский юридический ин-т Мвд россии, 1995. – 
266 с.

33. ромашов р.А. Поправки к Конституции россии как форма конституционно-правовой инновации // 
Юридическая техника. – 2021. – № 15. – с. 41-47.

34. сальников в. институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности // 
Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – с. 6.

35. сальников в. институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). 
– с. 13-15.

36. сальников в.П. Коррупционные отношения: процесс институализации // Правовые средства противодей-
ствия коррупции в российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27 ноя-
бря – 15 декабря 2013 г. – М.: рЭУ им. Г.в. Плеханова, 2014. – с. 113-120. - в сб. 341 с.: табл.

37. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: 
структура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – с. 10.

38. сальников в., Захарцев с. Преступления, которых могло не быть // Защита и безопасность. – 2020. – 
№ 4(95). – с. 30-31.

39. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Морозов А.и. Конституционная реформа как реали-
зация ценностного консенсуса общества // Поправки к Конституции российской Федерации и перспек-
тивы развития регионального законодательства: сборник материалов всероссийской научно практиче-
ской конференции (г. Уфа, 24 марта 2021 г.) / отв. ред. н.в. Ямалетдинова. – Уфа: риЦ БашГУ, 2021. 
– с. 227-238. – в. сб. 310 с.

40. следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: правовая основа и правоприменительная 
практика. Монография / А.с. Алексанин, и.А. Антонов, с.и. Захарцев, А.Ю. Кийко, в.и. Коваленко, 
и.н. Кондрат, т.Г. николаева, в.П. сальников, и.в. семенова, А.А. Утюганов, А.Г. Хабибулин, 
о.А. чабукиани; Под общ. ред. докт. юрид. наук, академика рАен с.и. Захарцева, докт. юрид. наук, 
профессора, академика рАен, Заслуженного деятеля науки российской Федерации в.П. сальникова. – 
сПб.: санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии российской 
Федерации, Фонд «Университет», 2022. – 313 с.

41. теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского обще-
ства: Монография / Агапов П.в. и др.; под общ. ред. р. в. Жубрина; Академия Генеральной прокуратуры 
российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 655 с.: ил., табл.

42. Хабибулин А.Г., селиванов А.и. стратегическая безопасность российского государства: политико-
правовое исследование. – М.: Формула права, 2008. – 272 c.

43. Хабриева т.Я., Клишас А.А. тематический комментарий к Закону российской Федерации о поправке к 
Конституции российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «о совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». – М.: норма: инФрА-М, 
2020. – 240 с.

44. Яковлева М.А. основные субъекты профилактики преступности (правовой аспект) // Мир юридических 
наук. – 2018. – № 1. – с 49-56.



104

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 6

граждансКое и семейное право. 
предпринимаТельсКое и международное 

часТное право. граждансКий  
и арбиТражный процесс

НАЗАРОВА Лолина Аслановна,
нотариальная палата Кабардино-Балкарской 
республики, аспирант кафедры геополитики 
факультета глобальных процессов МГУ им. 
М.в. Ломоносова (г. Москва, россия)
E-mail: nazarova-lolina@mail.ru

Специальность 5.1.3 – частно-правовые (циви-
листические) науки

ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ НОТАРИАТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Аннотация. Анализируется история развития нотариата и обосновывается роль и 
значение исторического метода при квалификации общественных отношений свойственных 
определённому институту, а также влиянии ретроспективного анализа на выявление 
правовой природы и сущности юридического феномена. Показывается, что при этом 
нотариат в Российской Федерации выступает устоявшимся и необходимым институтом, 
функции которого в условиях трансформации российского законодательства существенно 
расширяются, а истоки его зарождения уходят корнями в далекое прошлое, что позволяет 
более точно установить содержание нотариальной деятельности в отечественной 
юридической практике. Также обосновывается вывод о том, что статус нотариата и 
его политикоправовое влияние разнилось на различных этапах исторического становления 
рассматриваемого частнопубличного субъекта. Определяется место нотариата в 
отечественной юриспруденции на современном этапе. 

Ключевые слова: нотариат России; нотариальные действия; основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате; нотариальное право; тенденции развития законо
дательства о нотариате; история развития нотариата; исторический метод 
исследования; история отечественной юриспруденции. 

NAZARoVA L.A.

THE HISToRICAL FoRMATIoN oF THE NoTARY IN RuSSIAN 
JuRISPRuDENCE

The summary. This article describes the history of the development of the notary and 
substantiates the role and significance of the historical method in the qualification of public 
relations peculiar to a particular institution, as well as the influence of retrospective analysis on 
the identification of the legal nature and essence of the legal phenomenon. At the same time, the 
notary in the Russian Federation acts as an established and necessary institution, whose functions 
are significantly expanded in the conditions of the transformation of Russian legislation, and the 
origins of its origin go back to the distant past, which makes it possible to more accurately establish 
the content of notarial activity in domestic legal practice. The conclusion is also substantiated 
that the status of the notary and its political and legal influence differed at various stages of the 
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historical formation of the considered privatepublic entity. The article defines the place of the 
notary in the domestic jurisprudence at the present stage.

Key words: notary of Russia; notarial actions; fundamentals of the legislation of the Russian 
Federation on notaries; notary law; trends in the development of legislation on notaries; history 
of the development of notaries; historical research method; history of domestic jurisprudence.

Как отмечает М.н. Капустин, право – как 
руководящая сила деятельности, определя-
ющая постоянные формы отношений между 
лицами и охраняющая их справедливо или рав-
номерно для всех – находится в тесной связи с 
теми явлениями жизни, для которых оно слу-
жит нормой. именно поэтому право в значи-
тельной степени пересекается с историческими 
науками. в этой связи уместно говорить об 
истории права как об отдельной юридической 
науке, так как каждый правовой институт суще-
ствует в многообразии возможности вариаций, 
как факт, прежде чем получить свое выражение 
в обычае или законе, обладающим повсемест-
ной юридической силой [7]. 

«Законодательство каждого народа, – гово-
рит Ш. Конт, – если только оно не имеет харак-
тера произвола, должно существовать прежде 
своего начертания» [35, s. 234]. данное выска-
зывание также, как видится, подчеркивает 
роль истории и влияние права на трансфор-
мацию юридического института со временем. 
При этом право не создает отношений между 
людьми, а только охраняет своими запретами 
и предписаниями ту форму, в какой эти отно-
шения имеют творческий характер, т.е. ведут 
к увеличению материальных и нравственных 
сил человека.

Это общее понятие о праве взывает, по необ-
ходимости, к его истории. Право могло бы 
существовать неизменно только под условием 
неподвижности жизни. с течением времени 
возникают новые отношения, новые формы 
гражданского оборота, выясняется понятие 
о творческом значении этих форм. Право не 
может оставаться вне этого движения эконо-
мического развития, идей, верований. Право по 
существу своему консервативно, но лишь в том 
смысле, что его определения не должны закре-
плять еще неустановившихся мнений, еще не 
выяснившихся начал. 

история развития права и отдельных его 
институтов неизбежно исследуется по мере 
развития общественных отношений. история 
развития законодательства наглядно показы-
вает этапы трансформации и становления того 
или иного юридического института. также, 
как справедливо отмечают с.и. Захарцев и 
в.П. сальников, интегральная юриспруденция 
должна объединить как минимум три класси-
ческие школы: правовой позитивизм, теорию 
естественного права и историческую школу [5]. 
таким образом, предложенные выше и другие 
многочисленные высказывания исследователей 
по данной проблеме позволяют однозначно под-
держивать вывод о значимости изучения исто-
рии права для юридической науки и познания 
понимания самого права и его сущности. 

исходя из указанного, необходимо более 
подробно остановиться на истории развития 
нотариата как правового института, осуществив 
анализ его трансформации от древнейших вре-
мен вплоть до воплощения в правовой форме, 
которая существует на сегодняшней день в объ-
ективном праве современной россии. 

исторический метод является одним из 
основных методов исследования в юриспруден-
ции. он позволяет изучать правовые нормы, их 
историю, развитие и изменения в течение вре-
мени, а также определять значения и толкова-
ния этих норм в различных контекстах. в дан-
ной статье возникает проблема определения 
особенностей развития и исторической перио-
дизации этапов становления нотариата в отече-
ственной юриспруденции. 

роль исторического метода в юриспруденции 
заключается в следующем:

во-первых, исторический метод позволяет 
изучать историю права, его развитие и измене-
ния в течение времени. Это помогает понять, 
каким образом правовые нормы формирова-
лись, какие факторы влияли на их развитие и 
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как они применялись в прошлом.
во-вторых, исторический метод позволяет 

определить значения и толкования правовых 
норм в различных контекстах, таких как куль-
турные, социальные, экономические и полити-
ческие условия. Это помогает понять, каким 
образом правовые нормы должны применяться 
в современном мире.

в-третьих, исторический метод может 
использоваться для разработки новых право-
вых норм, основанных на опыте прошлого, 
учитывая существующие отечественные 
политико-правовые традиции [21; 22; 24; 26; 
27]. изучение истории права позволяет выя-
вить проблемы и недостатки существующих 
норм и предложить новые решения на основе 
опыта прошлого.

в-четвертых, исторический метод исполь-
зуется в сравнительном правоведении для изу-
чения различий и сходств между правовыми 
системами разных стран и культур. Это помо-
гает понять, каким образом правовые системы 
развивались в разных условиях и как они взаи-
модействуют друг с другом [4; 8; 9; 10; 19; 23; 
25; 29; 30].

таким образом, исторический метод играет 
важную роль в юриспруденции, позволяя изу-
чать историю права, толковать правовые нормы, 
разрабатывать новые нормы и сравнивать пра-
вовые системы разных стран.

основываясь на данных направлениях, под-
лежит трансформация нотариальной деятельно-
сти в отечественной юриспруденции. история 
развития нотариата, как видится, позволяет 
выявить юридическую природу и сущность 
нотариальной деятельности. 

в общем виде, история нотариата насчиты-
вает более двух тысяч лет. нотариусы были 
известны еще в древнем риме, где они зани-
мались оформлением договоров и завеща-
ний, а также удостоверяли подписи на доку-
ментах. древнеримские истоки формирова-
ния нотариальной деятельности отражаются 
в отнесении российской Федерации к группе 
романо-германской правовой семьи. 

так, ещё во времена древней руси ощуща-
лась острая необходимость в удостоверении 
сделок. одним из первых найденных нотари-
ально удостоверенных документов в россии 
считается новгородская берестяная грамота XII 

века, удостоверявшая заем или поручительство. 
Практика письменного заключения сделок и их 
нотариального удостоверения законодательно 
закрепляется Псковской судной грамотой в XV 
веке [2; 6; 32].

в средние века нотариат развивался в 
европе, где нотариусы выполняли функции 
государственных служащих и занимались 
оформлением юридических документов. в 
россии данный период связан со стагнацией 
нотариальных правоотношений. 

в россии нотариат начал свое развитие в 
XVIII веке, когда были созданы первые нота-
риальные конторы. в XIX веке нотариат стал 
более развитым и организованным, были соз-
даны специальные школы для подготовки нота-
риусов. в 1864 году был принят нотариальный 
регламент, который определял порядок работы 
нотариусов и их права и обязанности.

Представляется, что данные шаги в совер-
шенствовании нотариата связаны в целом с 
судебной реформой 1864 года в россии [11; 12; 
14; 17; 18; 20; 31; 34].

с начала XX века нотариат стал более про-
фессиональным и самостоятельным. в 1917 
году была принята первая нотариальная устав-
ная грамота, которая устанавливала правила 
работы нотариусов и их ответственность за 
нарушения законодательства. в ссср нотариат 
был организован как государственная служба, 
которая выполняла функции по удостоверению 
документов и оформлению сделок.

сегодня нотариат является важной частью 
юридической системы во многих странах мира. 
нотариусы занимаются оформлением доку-
ментов, завещаний, сделок, а также удостове-
ряют подписи на документах. нотариат явля-
ется гарантом правовой защиты граждан и биз-
неса, а также обеспечивает правовую стабиль-
ность в обществе.

на основании изложенного экскурса предла-
гаются следующие этапы исторической перио-
дизации развития нотариата: 

1.  древний рим и средние века – появление 
нотариата и его развитие в европе.

2.  XVIII-XIX века – начало развития нотари-
ата в россии, создание первых нотариаль-
ных контор и школ для подготовки нота-
риусов.

3.  начало XX века – профессионализация и 
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самостоятельность нотариата, принятие 
первой нотариальной уставной грамоты 
в россии.

4.  ссср – организация нотариата как госу-
дарственной службы.

5.  современность – нотариат является важ-
ной частью юридической системы многих 
стран мира, гарантирует правовую защиту 
граждан и бизнеса, обеспечивает право-
вую стабильность в обществе.

в настоящее время нотариат в россии про-
должает развиваться и улучшать свою работу. 
одним из главных направлений его развития 
является улучшение качества услуг и повыше-
ние профессионального уровня нотариусов. в 
этом направлении проводятся мероприятия по 
повышению квалификации, обмену опытом, а 
также созданию новых технологий и программ 
для улучшения работы нотариальных образо-
ваний. 

также важным направлением является рас-
ширение сферы деятельности нотариата. в 
настоящее время нотариусы могут заниматься 
не только оформлением документов, но и про-
водить сделки с недвижимостью, наследствен-
ные дела, а также участвовать в арбитражных 
процессах.

Кроме того, нотариат в россии продолжает 
интегрироваться в международную систему 
права. Это означает, что нотариальные доку-
менты, заверенные в россии, признаются и за 
границей, а также российские нотариусы могут 
работать с иностранными клиентами и оформ-
лять документы и осуществлять юридический 
перевод с последующим нотариальным завере-
нием таких документов. 

в результате, видится, что перспективы 
развития нотариата в россии связаны с повы-
шением качества услуг, их стандартизацией, 
а также доступность и расширением сферы 
деятельности, интеграцией в международную 
систему права и повышением профессиональ-
ного уровня нотариусов по всей стране.  

также необходимо провести реформу нота-
риальной системы, упростить процедуры и сни-
зить затраты на получение нотариальных услуг.

Пере смот р  основ  законодательства 
российской Федерации о нотариате [1], в соот-
ветствии с изменениями и перспективой приня-
тия специального Кодекса – является неизбеж-

ной и назревшей тенденцией.
Предполагаемый результат, который видится 

достижимым, в случае внедрения описанной 
концепции в форме рекомендаций, может свиде-
тельствовать о выделении нотариального права 
в качестве самостоятельной отрасли права вто-
ричного порядка и ее последующей кодифика-
ции в форме специального «Кодекса нотари-
альной деятельности российской Федерации». 

в результате можно заметить, что истори-
ческий анализ становления нотариата имеет 
существенное значение для развития доктрины 
и теории права. 

следует сделать вывод, что исторический 
анализ позволяет сделать заключение о право-
вой природе нотариата, которая трансформиро-
валась постепенно, о чем свидетельствует пред-
ложенная в статье периодизация этапов разви-
тия нотариата.

таким образом, правовая природа нотариата 
дуалистична. нотариат – это совокупность спе-
циальных субъектов правоотношений, обладаю-
щих специфичной правоприменительной и пра-
воохранительной функцией, результат реализа-
ции которой выражается в совершении нотари-
альных действий (в целях защиты прав физиче-
ских или юридических лиц) на безусловной, то 
есть неоспоримой основе. таким образом пра-
вовая природа нотариата заключается в бес-
спорности и неоспоримости результата деятель-
ности такого субъекта. 

Юридическая природа нотариата заключа-
ется в удостоверении юридически значимых 
действий и фактов. 

одной из основных задач нотариата при 
удостоверении сделок является обеспечение 
их законности и юридической значимости. 
нотариус проверяет правомерность и закон-
ность действий сторон, а также соответствие 
сделки требованиям закона и действующего 
законодательства.

нотариус также обязан убедиться в том, что 
стороны понимают последствия своих действий 
и добровольно совершают сделку. он должен 
проинформировать стороны о правовых послед-
ствиях сделки и о возможных рисках.

нотариус также занимается удостоверением 
подписей на документах. он проверяет подлин-
ность подписей и удостоверяет, что они были 
сделаны добровольно и без принуждения.
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Кроме того, нотариус может оказывать кон-
сультации по вопросам, связанным с оформле-
нием документов и сделок, а также по другим 
правовым вопросам. он может помочь сторо-
нам разрешить споры и конфликты, связанные 
с заключением сделок.

таким образом, задачи нотариата при удо-
стоверении сделок заключаются в обеспечении 
их законности, защите прав и интересов сторон, 
удостоверении подписей и оказании консульта-
ционной помощи.

в заключение представляется целесообраз-
ным выделить некоторые из возможных изме-
нений, которые могут быть внесены в основы 
законодательства о нотариате и включать:

1.  Ужесточение требований к квалификации 
нотариусов и повышение стандартов про-
фессиональной подготовки.

2.  расширение круга нотариальных дей-
ствий, которые могут быть выполнены 
удаленно, с использованием электронных 
средств связи.

3.  введение более жестких мер ответствен-
ности за нарушения законодательства 
о нотариате, включая штрафы и отзыв 

лицензии на осуществление нотариаль-
ной деятельности.

4.  Установление более четких правил и про-
цедур для принятия нотариальных доку-
ментов, включая проверку подлинности 
документов и идентификацию клиента.

5.  обеспечение доступности нотариальных 
услуг для всех граждан, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 
и жителей отдаленных регионов.

6.  Установление механизмов контроля за 
качеством нотариальных услуг и защиты 
прав потребителей, включая возмож-
ность обращения в суд в случае наруше-
ния прав.

7.  развитие электронных технологий и инте-
грация нотариальных услуг в единый 
цифровой пространство для повышения 
эффективности и удобства использования 
нотариальных услуг.

таким образом, представляются дальней-
шие направления изменения законодательства 
о нотариате, а также курс последующего разви-
тия рассматриваемого института в отечествен-
ной правовой системе.
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и преступлений террористического характера. В тексте упоминаются различные точки 
зрения авторов, отмечается отсутствие единого мнения и универсального определения 
терроризма. Однако приводятся перечни преступлений, которые можно отнести к 
террористической направленности, включая террористические акты, содействие 
террористической деятельности, публичные призывы к терроризму и другие. Также 
обсуждаются особенности террористических преступлений, включая демонстративный 
характер, создание обстановки страха, угрозу для жизни людей и общественную опасность. 
Предлагается определение идеологии терроризма как совокупности радикальных идейных 
установок, оправдывающих применение насилия для достижения целей террористических 
организаций.
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терроризм представляет собой значитель-
ный риск для глобальной безопасности и ста-
бильности, дестабилизируя государства в поли-
тическом, экономическом и социальном плане. 
он также препятствует развитию гармонич-
ных отношений между странами и ставит под 
угрозу основные права человека и гражда-
нина, включая право на жизнь. Происходящее 
от латинского слова «terror», которое перево-
дится как страх или ужас, именно такое вос-
приятие ассоциируется у людей во всем мире 
с терроризмом [3]. 

среди экспертов по-прежнему нет единого 
мнения относительно уголовно-правовой клас-
сификации терроризма. некоторые исследова-
тели, в том числе с.А. Эфиров и А.в. наумов, 
утверждают, что вместо того, чтобы пытаться 
выработать универсальное определение тер-
роризма, было бы более продуктивно выя-
вить и сосредоточиться на его основных 
характеристиках. другие ученые, такие как 
А.Э. Жалинский и его коллеги, предлагают 
разработать юридически признанное, рабочее 
определение терроризма. [15].

Эту точку зрения разделяют и некоторые 
зарубежные ученые, такие как А.-М. Лисен. 
однако некоторые зарубежные авторы, в том 
числе в. Малиссон и с. Малиссон, выступают 
против отождествления террора и терроризма 
с конкретными фактическими событиями из-за 
обширной интерпретационной сферы этих тер-
минов [11].

в настоящее время существует более 100 

определений терроризма, предложенных спе-
циалистами в области террористических иссле-
дований, истории и международной безо-
пасности. согласно Федеральному закону от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «о противодействии тер-
роризму», терроризм определяется как идео-
логия и практика применения насилия в целях 
воздействия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными орга-
низациями. такое влияние достигается, пре-
жде всего, путем запугивания населения и/или 
иных форм незаконных насильственных дей-
ствий [2].

Ключевым отличительным фактором, кото-
рый отличает террористические преступления 
от аналогичных правонарушений, является 
создание террора. Примечательно, что поня-
тие террористического преступления отсут-
ствует в уголовном законодательстве. впервые 
оно появилось в статье 205.1 Уголовного 
кодекса российской Федерации [1] в редак-
ции Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 103-ФЗ. Этот закон ввел ответственность за 
поощрение или содействие в совершении пре-
ступлений, связанных с терроризмом, в сле-
дующих статьях УК рФ: ст.206, ст.208, ст.211, 
ст.277 и ст.360 УК рФ. в 2006 году ФЗ № 153-
ФЗ ст.205.1 УК рФ, а также добавлены ст. 
205.2, ст.278 и 279 УК рФ [14].

Хотя Федеральный закон № 35-ФЗ от 6 
марта 2006 года «о противодействии терро-
ризму» не дает определения или критериев 

The summary. The article deals with the problem of definition and classification of terrorism 
and terrorist crimes. The text mentions different points of view of the authors, notes the lack of 
consensus and universal definition of terrorism. However, the lists of crimes that can be classified 
as terrorism, including terrorist acts, facilitation of terrorist activities, public calls for terrorism 
and others are given. The characteristics of terrorist crimes are also discussed, including their 
demonstrative nature, the creation of a climate of fear, the threat to human life and public danger. 
The definition of terrorist ideology as a set of radical ideologies, justifying the use of violence to 
achieve the goals of terrorist organizations is offered.
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классификации «террористического престу-
пления» или «преступления террористического 
характера», глава 24 содержит описание терро-
ристической организации и перечень престу-
плений террористического характера, которые 
она может совершить, включая деяния, преду-
смотренные статьями: ст. 205 – 206 УК рФ; ст. 
208 УК рФ; ст. 211 УК рФ; ст. 277-282.3 УК 
рФ; ст. 360-361 УК рФ.

Анализируя всю дискуссию, очевидно, что 
определение терроризма и террористических 
преступлений варьируется и подлежит интер-
претации в различных правовых контекстах 
и научных дискуссиях. несмотря на разноо-
бразие, некоторые фундаментальные характе-
ристики повторяются во всех определениях, 
включая публичный или открытый характер 
действий; создание широко распространенной 
угрозы и опасности; использование насилия 
для косвенного влияния на принятие решений 
[6; 7; 8; 10; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25]. 
Более того, существование террористической 
идеологии, характеризующейся крайне ради-
кальными взглядами, одобряющими насилие, 
как инструмент для достижения разнообраз-
ных целей, является центральным для понима-
ния природы террористических актов и органи-
заций. об этом свидетельствует и история тер-
роризма и всей антиобщественной деятельно-
сти и девиантного поведения в россии и дру-
гих странах [5; 9; 12; 13; 20; 26; 27].

делая вывод, отличающийся новизной и 
оригинальностью с точки зрения теории лич-
ности преступника, можно предположить, что 
движущей силой террористического поведения 
являются не только политические или идеоло-
гические цели, но и внутренние психологиче-
ские рамки, которых придерживаются такие 
люди или группы. интерпретация и интернали-
зация террористической идеологии может рас-
сматриваться как психологический процесс, в 
котором радикальные убеждения служат оправ-

данием для актов насилия.
Эта психологическая структура может вклю-

чать в себя такие аспекты групповой динамики, 
как деиндивидуализация и конформизм, про-
блемы личной идентичности и когнитивные 
предубеждения, которые приводят к дегумани-
зации членов других групп. Психологические 
характеристики в сочетании с социально-
политическими условиями и экстремистской 
идеологией создают уникальный личностный 
профиль преступника-террориста.

Понимание этих элементов может дать 
новое представление о превентивных страте-
гиях и программах дерадикализации. такая 
перспектива не только расширяет традицион-
ное определение терроризма, включая в него 
психологические аспекты, но и способствует 
разработке более тонких и эффективных кон-
тртеррористических стратегий.

изучив вышеупомянутые положения, можно 
сделать вывод, что террористические пре-
ступления характеризуются публичным или 
открытым характером, часто включающим 
демонстрации и ультиматумы. терроризм целе-
направленно культивирует и поддерживает 
атмосферу страха, представляет собой общую 
угрозу для неопределенной группы лиц и соз-
дает непосредственный риск человеческих 
жертв, значительного материального ущерба 
или других социально-опасных последствий. 
Примечательно, что насильственные действия 
не оказывают прямого влияния на процесс при-
нятия решений жертвами; вместо этого они 
влияют на него косвенно.

Было бы полезно описать понятие террори-
стической идеологии как «совокупность край-
них радикальных идеологических взглядов, 
которые обеспечивают теоретическую основу 
для применения насилия различными спосо-
бами с целью достижения различных целей, 
поставленных террористическими организа-
циями».
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«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА xxI ВЕКА.  
Статья-размышление по поводу монографии: Бободжонзода И.Х. 

(Бабаджанов И.Х.) «Современные проблемы морально-этических норм  
и права в медицине». – Душанбе: Нашри Мубориз, 2022. 

Аннотация. Данная рецензия посвящена анализу уникального монографического 
исследования, в котором подробнейшим образом рассматриваются вопросы духовности, 
морали и нравственности, правовой культуры, правосознания (и права в целом) 
применительно к медицинской деятельности. Подчёркивается, что особый акцент в 
работе сделан на изучении социального регулирования современной медицины, врачебной 
акмеологии и деонтологии, а также на моральноэтических генной инженерии, 
искусственного оплодотворения, аспектах танатологии, трансплантологии, эвтаназии, 
сексологии и сексопатологии (в частности, смены пола). Отдельная глава охватывает 
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широчайший спектр проблем, связанных с административной, гражданской и уголовной 
ответственностью медицинских работников. В заключительной части рецензии делается 
вывод о том, что отдельные замечания носят частный характер и не мешают общий 
положительный оценки монографии. Книга имеет прекрасный литературный стиль 
изложения, легко читается и анализируется, имеет ярко выраженную практическую 
направленность, сохраняемую даже в приложении и глоссарии (словаре основных терминов 
и понятий, употребляемых в монографии), а также список рекомендуемый литературы. 
Глубина рассматриваемых в монографии положений, их актуальность и дискуссионность 
бесспорно привлечет внимание практических работников здравоохранения, педагогов 
медицинских и юридических вузов, ученыхправоведов, правоохранителей, пациентов и 
позволит рекомендовать данную книгу всем, кто интересуется медицинским правом.

Ключевые слова: право; правовая теория; правовой конфликт; закон; морально 
этические нормы; здоровье; здравоохранение; медицина; медицинское образование; 
медицинская деятельность; медицинский работник; врач; пациент; врачебная этика; 
медицинская и социальная помощь; профессионализм; профессиональные обязанности; 
юридическая ответственность; здоровье; соблюдение прав и свобод; ценности; врачебные 
ошибки; халатность. 

KoNDRAT I.N. 
SAL’NIKoV M.V.

STARoVoIToVA o.E.
CHISLoV A.I.

“PAIN PoINTS” oF MEDICAL LAw oF THE 21st CENTuRY.
Article-reflection on the monograph: Bobodzhonzoda I.Kh. (Babadzhanov I.Kh.) 

“Modern problems of moral and ethical standards and law in medicine.” – 
Dushanbe: Nashri Muboriz, 2022.

The summary. This review is devoted to the analysis of a unique monographic study, which 
examines in detail the issues of spirituality, morality and morality, legal culture, legal awareness 
(and law in general) in relation to medical activity. It is emphasized that special emphasis in the 
work is placed on the study of social regulation of modern medicine, medical acmeology and 
deontology, as well as on moral and ethical genetic engineering, artificial insemination, aspects 
of thanatology, transplantation, euthanasia, sexology and sexopathology (in particular, sex 
change). A separate chapter covers a wide range of problems related to administrative, civil and 
criminal liability of medical workers. In the final part of the review, it is concluded that individual 
comments are of a private nature and do not interfere with the overall positive evaluation of the 
monograph. The book has an excellent literary style of presentation, is easy to read and analyze, 
has a pronounced practical orientation, preserved even in the appendix and glossary (dictionary 
of basic terms and concepts used in the monograph), as well as a list of recommended literature. 
The depth of the provisions considered in the monograph, their relevance and discussion will 
undoubtedly attract the attention of healthcare practitioners, teachers of medical and law schools, 
legal scholars, law enforcement officers, patients and will allow us to recommend this book to 
anyone interested in medical law.

Key words: law; legal theory; legal conflict; moral and ethical norms; health; healthcare; 
medicine; medical education; medical activity; medical worker; doctor; patient; medical ethics; 
medical and social assistance; professionalism; professional duties; legal responsibility; respect 
for rights and freedoms; values; medical mistakes; negligence.
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Медицина есть самая благороднейшая из всех наук и искусств. 
Но от невежества людей, занимающихся ею, или тех, 

кто не стыдится дерзновенно судить о враче, она, 
с давнего времени, начала терять свое собственное достоинство. 

Такой упадок её, кажется, происходит от того, 
что за вмешательство невежд в медицину нигде 

не назначено им приличного наказания, кроме бесчестия, 
которое для них не имеет никакого значения.

Гиппократ.

Душа похожа на стеклянный светильник: 
знание – есть свет, дающий огонь, 

а мудрость Бога – масло. Если свет горит – ты жив, 
если он погас – ты мертв. 

Авиценна.

Историю цивилизации можно выразить в шести словах:  
чем больше знаешь, тем больше можешь. 

Э. Абу.

Предисловие к монографии подготовлено 
доктором юридических наук, профессором, 
академиком, Заслуженным деятелем науки 
российской Федерации, Почётным работни-
кам высшего профессионального образования 
рФ виктором Петровичем сальниковым, круп-
нейшим ученым-правоведом, автором компре-
хендной теории права (совместно с профессо-
ром с.и. Захарцевым) [15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, стр. 102-127; 29, 
стр. 77-96; 31; 32, стр. 302-326], а также близ-
ким другом и учителем исрофила Хусейновича 
Бободжонзоды (и.Х. Бабаджанова). При его 
научном консультировании и.Х. Бабаджанов 
защитил докторскую диссертацию [4]. 

в предисловии говорится о том, что право-
вые и этические проблемы в медицине имеют 
глубокие исторические корни, которые опре-
деляются, прежде всего, теми вечными про-
блемами, которые составляют сущность миро-
воззрения медицинских работников (в виде их 
отношения к жизни, здоровью, страданию и 
состраданию, к смерти). При этом поиск новых 
открытий и неизбежность данного поиска зало-
жены в самом характере медицинской деятель-
ности в её природе (глубинной сути). далее 
в.П.сальников пишет, что деятельность врача 

базируется не только на техническом овладе-
нии определенными достижениями современ-
ной медицины, но и на осознании возмож-
ных социальных последствий своей работы, 
преодоление которых (в достаточно широком 
понимании), требует иной раз затраты гораздо 
больших интеллектуальных усилий, чем изу-
чение самых сложных приёмов и методов ока-
зания высококвалифицированной помощи. 
в.П. сальников акцентирует внимание на 
том, что именно юридическое понимание всей 
серьёзности социальных последствий, связан-
ных с результатами медицинской деятельно-
сти, позволило представителям органов власти 
сформулировать жесткие требования к законо-
дателям о необходимости надлежащего регули-
рования в этой сфере. изначально, еще на заре 
человеческой цивилизации, было очевидно, что 
этические нормы не способны гарантировать 
защиту от неблагоприятных последствий того 
или иного лечения. в результате, четко офор-
милась потребность в обращении к правовым 
нормам, соблюдение которых могло бы гаран-
тироваться силами государственного принуж-
дения. таким образом, в разных странах мира 
постепенно (на протяжении нескольких столе-
тий) стали приниматься законодательные акты, 
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определяющие условия, при которых допу-
скались возможные ошибки, «нестыковки», а 
также прямые «показания» для применения 
нетрадиционных форм и методов медицинского 
вмешательства.

во введении уже сам автор монографии 
и.Х. Бободжонзода совершенно справед-
ливо указывает, что проблема взаимодействия 
морали и права в медицине всегда представ-
ляла собой важнейшую научную и практи-
ческую проблему. особенно интенсивно она 
актуализируется каждый раз в наиболее ответ-
ственные («переломные») периоды изменения 
общества. так, в условиях модернизации стран 
Центральной Азии, системный анализ подоб-
ных взаимоотношений в медицине позволяет 
утвердить наиболее оптимальные направле-
ния по «культивированию» нравственных цен-
ностей среди студенческой молодежи, моло-
дых врачей. современная акмеология, отме-
чает автор, социально ориентирована и стре-
мится (в сфере научной рефлексии) отражать 
те реальные процессы, которые способствуют 
улучшению жизни граждан, общества в целом, 
повышают уровень общей и правовой культуры 
населения.

в первой главе рассмотрены проблемы 
общесоциального регулирования медицин-
ской деятельности. в первом параграфе автор 
приводит подробный анализ наиболее харак-
терных механизмов регулирования медицин-
ской сферы в условиях глобализации. делается 
вывод о том, что различные уровни регламента-
ции медицинской деятельности не могут «про-
тивопоставляться» друг другу, поскольку явля-
ются звеньями одной цепи, обеспечивающей 
гуманность и законность. во втором параграфе 
описаны морально-этические нормы, запреты 
и деонтологические подходы, существующие 
в системе отношений «врач-пациент». Автор 
делает вывод о том, что в практической дея-
тельности важно учитывать связь между эти-
ческими погрешностями и правовыми наруше-
ниями в сфере оказания медицинской помощи. 
и.Х. Бободжонзода аргументирует тезис о том, 
что в медицинских коллективах, где игнориру-
ются морально-этические и деонтологические 
нормы, чаще всего возникают проблемы юри-
дического характера. в третьем параграфе уде-
лено внимание биомедицинской этике. Подводя 

итог сказанному, автор предлагает рассматри-
вать биомедицинскую этику как качественно 
новый уровень социального регулирования 
всей медицинской деятельности. несомненно, 
заслуживает внимания предложение расши-
рить полномочия этических комитетов при 
лечебных учреждениях, что позволит повы-
сить степень защиты прав пациентов при ока-
зании им медицинской помощи. в четвертом 
параграфе морально-этические нормы анали-
зируются сквозь призму медицинского права. 
с использованием многочисленных примеров, 
а также воззрений современных авторов, аргу-
ментируется тезис о том, что вопросы право-
вого и этического в медицинском праве еще 
далеки от своего разрешения. Предлагается 
закрепить понятие «этика врача» в соответству-
ющих нормативных и правовых актах респу-
блики таджикистан. 

вторая глава посвящена исследованию вза-
имоотношений врача и пациента. Глава объ-
единяет три параграфа, в которых подробно 
рассмотрены: морально – этические аспекты 
оказания врачебной помощи; вопросы право-
вого регулирования информационного согла-
сия пациента на медицинское вмешательство; 
объективные стороны врачебной тайны, ее сущ-
ность и значение. 

неукоснительно следуя этическим принци-
пам, медицинские работники как бы естествен-
ным образом «возвышаются» над обыденным. 
А в идеале, постигая житейскую мудрость и 
науку о врачевании, развивая в себе нравствен-
ные начала, наследники Гиппократа достигают 
вершин человеческого духа. то есть профес-
сиональные способности медиков во многом 
детерминируются и регулируются нравственно-
этическими ценностями. следуя данной логике, 
автор развивает мысль о том, что этические 
качества врача представляют собой сплав 
интеллекта и духовности. Формирование дан-
ных качеств – процесс длительной и слож-
ной, поскольку развитие убеждений проходит 
несколько этапов. на первом этапе смысловые 
конструкции носят ситуативный характер. на 
втором этапе смысловые ориентиры превра-
щаются в более устойчивые принципы пове-
дения (исключение составляют трудные, кон-
фликтные ситуации, требующие больших эмо-
циональных затрат и волевых напряжений). 
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на третьем этапе мировоззренческие убежде-
ния «берут на себя» функцию основных регу-
ляторов социальной активности (причем про-
являются они практически в любой ситуации). 
основными показателями социальной зрело-
сти медицинского работника, по мнению учё-
ного, являются: 

1)  развитое правосознание и высокая ком-
петентность в сфере правового сопрово-
ждения медицинской деятельности; 

2)  гуманистический подход к происходящим 
событиям, к окружающим, к пациентам; 

3)  самокритичность и ответственность; 
4)  способность мыслить творчески, незави-

симо; 
5)  стремление к саморазвитию, к получению 

новых знаний; 
6)  непримиримое отношение к любым нару-

шениям медицинской этики, дисциплины 
и законности. 

в данной главе приводятся многочислен-
ные факты, которые позволяют более внима-
тельно подойти к рассмотрению широкого 
спектра вопросов, касающихся служебных 
отношений медицинских работников к юриди-
ческой регламентации охраны здоровья насе-
ления. несомненный интерес представляет 
аргументация, позволяющая считать овладе-
ние знаниями по правовым вопросам профес-
сиональной деятельности наиболее приори-
тетным направлением современного медицин-
ского образования. По справедливому выраже-
нию и.Х. Бободжонзоды, без изучения фунда-
ментальной законодательной базы, без умения 
применять полученные сведения в повседнев-
ной практике не может быть и речи о прове-
дении эффективного реформирования и даль-
нейшего развития здравоохранения. наступило 
то время, когда чрезвычайно востребованными 
становятся специалисты, прекрасно ориентиру-
ющиеся в вопросах международного и нацио-
нального медицинского права. в свою очередь, 
считает и.Х. Бободжонзода, правовая подго-
товка специалистов здравоохранения далеко 
не везде стало обязательной и принципиально 
значимой. А между тем, как уже неоднократно 
подчеркивал автор, без твердого знания право-
вых норм, регулирующих профессиональную 
деятельность, ни медсестра, ни врач, не даже 
волонтёр не смогут на должном уровне выпол-

нять свои функциональные обязанности.
Личный опыт автора монографии свидетель-

ствует о том, что чем выше правовая культура 
специалиста, тем более ответственно и неукос-
нительно стремится он исполнять свою работу, 
тем реальнее и ощутимее гарантируется обе-
спечение прав и законных интересов граждан в 
различных сферах, в том числе и в сфере меди-
цинской и социальной помощи. об этом же 
свидетельствуют и другие научные исследова-
ния автора рецензируемой монографии [37] и 
других специалистов в области правовой куль-
туры [13; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46]. 
Знание специалистом своих прав, обязанно-
стей, особенностей наступления юридической 
ответственности за ненадлежащие действия, 
знание прав своих пациентов, правовых отно-
шений врача и больного, правовых взаимоотно-
шений медиков, юристов в процессе професси-
ональной деятельности – все это должно оказы-
вать значительную помощь персоналу в пред-
упреждении возможных правовых конфликтов, 
ошибок и преступлений. 

очень познавательным получился у автора 
последний параграф третьей главы, посвя-
щенный медицинской (врачебной) тайне. 
и.Х. Бободжонзода констатирует, что у вра-
чей есть право на публикации, выступле-
ния, а также использование в научных целях 
информации, считающейся врачебной тайной 
(при этом, однако, медицинские работники не 
должны упоминать фамилии больных, а при 
демонстрации наглядных материалов им нужно 
принимать меры, чтобы исключить возмож-
ность идентификации конкретного пациента). 
К гарантиям сохранения медицинской тайны 
автор относит: 

1)  законодательное закрепление понятия 
«врачебная тайна», перечень сведений; 

2)  установление ответственности за разгла-
шение конфиденциальной информации; 

3)  оформление медицинских документов с 
использованием специальной печати или 
штампа без указания профиля организа-
ции или учреждения.

дискуссионным вопросом при рассмотре-
нии медицинской тайны, считает автор, явля-
ется вопрос о праве врача хранить медицин-
скую тайну от пациента. Ученый абсолютно 
правильно указывает, что информация о состо-
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янии здоровья не может быть предоставлена 
против воли пациента. если прогноз неблаго-
приятный, то врачу следует сообщать об этом 
больному в деликатной форме, либо передавать 
конфиденциальные сведения лицу, которому 
пациент ранее позволил доверить такую инфор-
мацию. Автор рассматривает наиболее распро-
страненные точки зрения по данному вопросу. 
например, когда именно информацию следует 
однозначно скрывать от пациента. Когда стоит 
говорить правду лишь подготовленным, воспи-
танным и «выдержанным» пациентам. и, нако-
нец, когда информацию следует предоставить 
пациенту лишь в случае благоприятного про-
гноза. Указанные точки зрения представляются 
ученому неприемлемыми в связи с тем, что, 
во-первых, имеет место сокрытие информа-
ции о состоянии здоровья (а это может приве-
сти к негативным последствиям); а во-вторых, 
понятие «подготовленного», «воспитанного» 
пациента, безусловно, субъективно. в резуль-
тате автору представляется наиболее правиль-
ным, все же доводить объективную информа-
цию до пациента, но делать это в корректной, 
деликатной форме. 

в третьей главе рассматриваются совре-
менные морально-этические нормы и право-
вые проблемы в отдельных, быстроразвиваю-
щихся направлениях медицинской деятельно-
сти: в сфере генетики; гинекологии и неонато-
логии; искусственной репродукции человека; 
трансплантологии; психиатрической помощи; 
танатологии; «добровольного ухода из жизни»; 
сексологии и сексопатологии. отличительной 
особенностью данной главы является простой 
и яркий язык, понятное, доступное изложе-
ние самых сложных и неоднозначных аспектов 
медицинской деятельности. 

четвертая глава содержит массу полезной 
информации, касающейся уголовной ответ-
ственности за совершенные в сфере медицин-
ской деятельности преступления. Автор знако-
мит читателей с собственной, достаточно под-
робной и полезной в практическом отношении 
классификацией общественно опасных деяний 
медицинских работников. и.Х. Бободжонзода 
высказывает опасение, что дополнительное 

распространение уголовно-правовых норм на 
уже содержащиеся в уголовном законодатель-
стве отношения потенциально может создать 
нежелательную ситуацию, когда профессия 
врача будет рассматриваться с позиции высо-
кого риска не этической или административ-
ной, а уголовной ответственности. 

Подводя итог сказанному, следует отме-
тить, что теоретические положения и выводы 
автора учитывают основные тенденции меж-
дународного и национально-государственного 
развития медицинского права, отличаются 
конструктивностью, логической завершенно-
стью. они базируются на научных достиже-
ниях в данной области его учителя, профес-
сора в.П. сальникова, и других известных 
как российских, так и других исследователей 
[14; 30; 33; 34; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 
55; 56; 57; 58], на собственных многочислен-
ных публикациях [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
43]. в целом, автору присущ высочайший про-
фессиональный уровень, однако по насыщен-
ности научным материалом и качеству изло-
жения, на наш взгляд, следует выделить вто-
рую главу «современные проблемы взаимоот-
ношения пациента с врачом и с медицинскими 
учреждениями». 

содержание глав и параграфов вполне может 
стать предметом обсуждения медицинской 
и юридической общественности республики 
таджикистан. Автору удалось продемонстри-
ровать актуальность и научную новизну темы 
каждой главы. раскрыты основные понятия 
медицинского права. Широко используются 
межпредметные связи с социологией, филосо-
фией, историей, культурологией, гражданским 
и уголовным правом, криминологией. таким 
образом, монография «современные проблемы 
морально-этических норм и права в медицине» 
(автор – и.Х. Бободжонзода) отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к подобного рода 
работам [12]. Представляется целесообразным 
включить данный труд в число рекомендован-
ной литературы при изучении курсов граждан-
ского и уголовного права у юристов, а также 
юридических основ профессиональной дея-
тельности у медицинских работников.
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видов преступлений. Авторы продолжают отстаивать обоснованную ими ранее точку 
зрения о том, что оперативнорозыскная характеристика представляет собой фантом 
науки ОРД. То же, по мнению авторов, относится и к криминалистической характеристике 
преступлений. Вместе с тем, положительно оцениваются работы, в которых продолжается 
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оперативно-розыскная деятельность (орд) 
всегда находилась в сфере наших научных 
интересов и увлекала нас. Мы приняли актив-
ное участие в становлении орд как юридиче-
ской науки, выступили с инициативной изда-
ния первого открытого учебника по орд [36], 
выпустили по ней более десятка монографий [6; 
7; 11; 15; 16; 17; 18; 24; 25; 27; 45], вызвавших 
интерес у широкой научной общественности [8; 
9; 10; 12; 13; 14; 30; 32; 33; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 
43; 46], большое количество научных статей [3; 
19; 22], обосновали новую науку – оперативно-
розыскное экстрасенсоведение [20; 21; 23; 
44], подготовили много учеников. Получил 
положительные отклики и один из послед-
них комментариев к Федеральному закону 
«об оперативно-розыскной деятельности» под 
редакцией Председателя следственного коми-
тета российской Федерации, доктора юридиче-
ских наук, профессора, известного криминали-
ста А.и. Бастрыкина [1; 2; 29; 31; 39], соавто-
рами которого мы являемся [35]. 

создание летом 2023 года на базе санкт-
Петербургского военного института войск наци-
ональной гвардии российской Федерации дис-
сертационного совета по специальности 5.1.4 
(уголовно-правовые науки), является для нас 
стимулом и далее развивать науку орд. 

именно это заставляет высказать (или повто-
рить) мнение по отдельным актуальным про-
блемам оперативно-розыскной науки. 

в науке орд продолжаются дискуссии по 
вопросам, существует ли оперативно-розыскная 

характеристика преступлений, полезна ли она 
для практической работы и т.д.? такие дискус-
сии периодически обостряются: данные про-
цессы по нашим наблюдениям происходят при-
мерно раз в пять-семь лет. 

в середине 2023 г. мы получили несколько 
статей, посвященных названной проблеме, опу-
бликованных в разных уважаемых изданиях. 
Это стало своеобразным сигналом об очеред-
ной активизации обмена мнениями. 

ранее мы не единожды предельно четко 
высказывались по оперативно-розыскной харак-
теристике [26; 28]. на основании проведенных 
исследований нами сформулирован вывод, что 
ее разработка не имеет теоретической и практи-
ческой значимости. Более того, назвали такую 
характеристику фантомом науки оперативно-
розыскной деятельности. сюда мы едва ли смо-
жем что-то принципиальное добавить. однако, 
поскольку дискуссия вновь разгорелась, решили 
дополнить к написанному буквально несколько 
слов. 

вначале кратко напомним историю вопроса. 
оперативно-розыскная наука, как и подобает 
относительно молодой юридической науке, 
стремилась и стремится напитаться знаниями 
от других научных дисциплин. К ним в пер-
вую очередь относятся смежные с орд науки, 
такие как криминалистика. именно в кримина-
листике длительное время делались попытки 
разработать криминалистическую характери-
стику преступлений. о подобных попытках 
известнейший советско-российский крими-

wHETHER IS «THE oPERATIVELY-SEARCH CHARACTERISTIC  
oF CRIMES» A JuRISPRuDENCE CATEGoRY ? 

The summary. A periodically aggravated discussion about the operationalsearch 
characteristic as a category of science of operationalsearch activity continues. The issue of 
operationalsearch characteristics of specific types of crimes is also considered. The authors 
continue to defend their previously substantiated point of view that the operationalsearch 
characteristic is a phantom of the science of ORD. The same, according to the authors, applies to 
the forensic characterization of crimes. At the same time, the works in which further research of 
these scientific issues continues are positively evaluated.

Key words: science; operationalsearch activity; criminalistics; operationalsearch 
characteristics; forensic characterization.
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налист р.с. Белкин написал так: «сложилось 
парадоксальное положение: сам по себе ком-
плекс сведений о преступлениях, составляю-
щих содержание криминалистической характе-
ристики, ничего нового для науки и практики 
не давал. Мало того, что эти данные и их зна-
чение для следственной практики издавна были 
известны, но суть дела заключалась в том, что 
такой комплекс, даже названный криминалисти-
ческой характеристикой, приобретал практиче-
ское значение лишь в тех случаях, когда между 
его составляющими установлены корреляцион-
ные связи и зависимости, носящие закономер-
ный характер. тогда и только тогда следователь 
получал обоснованный ориентир для выдвиже-
ния следственных версий. в противном случае 
криминалистическая характеристика лишалась 
всякого смысла, поскольку сводилась к повто-
рению общеизвестных истин» [4, стр. 763]. 

р.с. Белкин в своих исследованиях детально 
разобрал криминалистическую характеристику 
преступлений, доказал ее несостоятельность и 
назвал фантомом криминалистики. 

он же оставил научное завещание для науки 
орд. р.с. Белкин написал: «остается сделать 
еще одно доброе дело: предупредить от совер-
шения подобной ошибки наших коллег – специ-
алистов в области оперативно-розыскной дея-
тельности. в последние два-три года в литера-
туре по теории орд стал мелькать новоявлен-
ный термин: «оперативно-розыскная характери-
стика». на поверку оказывается, что содержа-
ние этой характеристики еще более эклектично, 
нежели характеристики криминалистической. 
Здесь и данные уголовного права, и кримино-
логии, включая даже уголовную статистику о 
динамике преступлений конкретного вида, что 
уже никак не должно иметь места в научной 
абстракции (а всякая характеристика престу-
пления – это научная абстракция, поскольку 
отражает только типичное и устойчивое в пре-
ступлении), и практически в полном объеме то, 
что составляет стержень криминалистической 
характеристики – данные о типичных способах 
преступления и их следах. ничего оперативно-
розыскного такая характеристика не содержит, 
она не имеет не только практического, но и 
научного смысла» [4, стр. 765]. 

с выводом р.с. Белкина об оперативно-
розыскной характеристике мы полностью 

согласны, что тоже подтвердилось как нашими 
научными исследованиями, так и в ходе прак-
тической работы. Мы поддерживаем мнение 
р.с. Белкина и по криминалистической харак-
теристике. 

добавить можем то, что как-то мы ока-
зались в неформальной обстановке с одним 
известным российским криминалистом (имя 
по этическим причинам называть не будем). 
разговор зашел о криминалистической харак-
теристике. он откровенно ответил, что с 
р.с. Белкиным в части ненужности крими-
налистической характеристики для практи-
ческой работы он, конечно, согласен. но из 
науки криминалистики такая характеристика 
никуда не денется, поскольку она выгодна уче-
ным. Кримхарактеристика, во-первых, при-
дает работе ученого наукообразный характер. 
одно дело – просто «передирание» данных из 
уголовного права, процесса, статистики и т.д., 
а другое дело – использование в публикации 
тех же самых данных, но под видом «научной 
характеристики». во-вторых, кримхарактери-
стика помогает увеличить объем исследова-
ния. Поскольку что это такое никто не знает, 
в ее содержание можно включать что угодно и 
даже из других наук. в-третьих, профессуре, 
защищавшей диссертации по кримхарактери-
стике конкретных преступлений, более выгодно 
иметь учеников-продолжателей, чем сказать, 
что их работа практике не нужна. и таких про-
фессоров можно понять. Хотя, конечно, доба-
вил криминалист, никто из начальников уголов-
ного розыска не начинает раскрытие преступле-
ния со слов, давайте посмотрим на кримхарак-
теристику или оперативно-розыскную характе-
ристику произошедшего. 

Мы не хотим комментировать откровения 
этого человека, но боимся, что они недалеки 
от истины и в равной степени относятся к 
оперативно-розыскной характеристике.

р.с. Белкин, кстати, тоже намекал на то, что 
кримхарактеристика именно отдельным уче-
ным очень нужна. он написал, что в кримина-
листике случаются метаморфозы, когда реаль-
ная идея или концепция, дружно поддержанная 
многочисленными сторонниками, привлекает 
целую армию последователей, активно разра-
батывается, рождает иллюзии широкого прак-
тического использования, а затем, иногда по 
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прошествии значительного времени, оказыва-
ется типичным фантомом. но у нее уже про-
росли глубокие корни, и далеко не всякий, даже 
из тех, кто понял иллюзорность возлагавшихся 
на эту теорию или концепцию надежд, рискнет 
попытаться выкорчевать эти корни и доказать 
мудрость известного выражения: «А король-то 
голый!» [5, стр. 219]. 

однако дискуссия по оперативно-розыскной 
характеристике, как мы уже отмечали, сейчас 
обострилась, что привело к появлению новых 
публикаций. на опубликованные недавно ста-
тьи мы хотим посмотреть внимательнее. и 
несмотря на то, что не все авторы разделяют 
нашу точки зрения, работы нам в целом понра-
вились. особенно хотим выделить две. Это ста-
тьи н.Г. Корнауховой и р.Г. искалиева. 

чем они понравились нам? Главным обра-
зом, стремлением авторов к объективности. 
так, р.Г. искалиев, посвятивший исследова-
ние оперативно-розыскной характеристике 
преступлений экономической и коррупцион-
ной направленности честно написал, что «…
сотрудники оперативных подразделений в про-
цессе опроса не показали знаний о сущности и 
содержании оперативно-розыскной характери-
стики преступлений экономической и корруп-
ционной направленности – более 80 % из них 
указали лишь на то, что изучали этот вопрос в 
период обучения в образовательных организа-
циях Мвд» [30, стр. 120]. 

интересен и анализ мнений преподавателей. 
р.Г. искалиев пишет, что в преподавательской 
среде каждый четвертый из опрошенных посчи-
тал оперативно-розыскную характеристику пре-
ступлений научной абстракцией, не имеющей 
ничего общего с реальной практикой раскрытия 
преступлений [30, стр. 120]. Каждый четвертый 
– это на самом деле тоже много. особенно если 
задуматься над тем, что из оставшихся трех 
четвертей преподавателей не все имеют реаль-
ный опыт практической работы, не все поддер-
живают связь с практикой и, наконец, возможно 
имеют выгоду от разработки характеристики (о 
чем писалось выше). 

н.Г. Корнаухова в своей статье попыталась 
провести ретроспективный анализ понятия 

оперативно-розыскной характеристики. ею изу-
чены вопросы появления, становления, разви-
тия различных направлений названной харак-
теристики, освещены их особенности, приве-
дены выводы специалистов по ее содержанию. 
Подходы специалистов к названному вопросу 
представлены достаточно полно и объективно. 
А проведенный н.Г. Корнауховой анализ инте-
ресен даже с точки зрения истории науки орд 
[34, стр. 251-258]. она, кстати, тоже заметила, 
что практически любой ученый, изучающий 
теорию оперативно-розыскной деятельности, 
занимался вопросами оперативно-розыскной 
характеристики. Анализ изученной литературы, 
а также диссертационных исследований пока-
зал, что практически каждый из диссертан-
тов или иных авторов в своих работах затра-
гивал указанную тематику и, более того, выде-
лял отдельный параграф под соответствующим 
названием [34, стр. 252].

в статьях н.Г. Корнауховой и р.Г. искалиева 
нам, кроме того, понравились стиль изложения 
материала, а также отменная корректность и 
этичность ведения научной дискуссии. 

н.Г. Корнаухова и р.Г. искалиев не раз-
деляют нашу точку зрения на оперативно-
розыскную характеристику. Каждым из них 
предложено свое видение названной характери-
стики, естественно различающееся даже между 
собой. но приятно то, что они стремятся к ее 
изучению. К сожалению, нам не раз встреча-
лись научные работники (так они себя назы-
вали), которые имели свое мнение по тому или 
иному вопросу, но при этом не хотели их рас-
сматривать. 

наука состоит из исследований: объектив-
ных, честных, профессиональных исследова-
ний, подтверждающих или, напротив, опровер-
гающих сделанные выводы. независимо от раз-
личных взглядов, стремление н.Г. Корнауховой, 
р.Г. искалиева и других авторов к исследова-
ниям мы поддерживаем. Правда уверены, что 
оперативно-розыскная характеристика престу-
плений равно как и кримхарактеристика (по 
крайней мере в том виде, в котором есть сей-
час) лишены не только практического, но и 
научного смысла. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация. Рассматривается проблема одного из базовых положений основ 

уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации – презумпции 
невиновности, возлагающая на сторону обвинения бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого. При этом 
следователь должен не только собрать доказательства, но и провести их проверку и оценку 
путем производства следственных действий. Достаточно часто объективные проверка 
и оценка полученных доказательств возможны только при проведении следственного 
эксперимента, позволяющего следователю опытным путем проверить достоверность 
полученных в ходе следствия сведений, правильность своих гипотез и выводов, а также 
воспроизвести картину произошедшего события в полном объеме с учетом взаимных связей, 
различных деталей и особенностей. Именно такую возможность и дает анализируемое в 
статье следственное действие – следственный эксперимент.

Ключевые слова: следственный эксперимент; следственное действие; показания; 
проверка; уточнение; доказательства; восприятие фактов; совершение определенных 
деяний.

BEZRYADIN V.I.
KoNDRAT I.N.

GYSTARoVA M.V.

THEoRETICAL FouNDATIoNS oF INVESTIGATIVE ExPERIMENT

The summary. This article deals with the problem of one of the basic provisions of the 
foundations of criminal proceedings in the territory of the Russian Federation, the presumption 
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of innocence, which imposes on the prosecution the burden of proving the accusation and refuting 
the arguments given in defense of the suspect or the accused. At the same time, the investigator 
must not only collect evidence, but also carry out their verification and evaluation by conducting 
investigative actions. Quite often, objective verification and evaluation of the evidence obtained 
is possible only when conducting an investigative experiment that allows the investigator to 
experimentally verify the reliability of the information obtained during the investigation, the 
correctness of his hypotheses and conclusions, as well as to reproduce the picture of the event 
in full, taking into account mutual connections, various details and features. This is exactly the 
opportunity provided by the investigative experiment.

Key words: investigative experiment; investigative action; testimony; verification; 
clarification; evidence; perception of facts; commission of certain acts.

раскрытие преступлений как установле-
ние истины [10; 11; 12; 13; 14; 18] случивше-
гося события осуществляется путем проведе-
ния в установленном УПК рФ порядке и целе-
сообразной последовательности следственных 
и оперативно-розыскных мероприятий [5; 15; 
16; 17; 31; 39], осуществляемых с применением 
научно-технических и тактических приемов, 
методов криминалистики [25]. определённую 
сложность представляют следственные дей-
ствия, носящие комплексный характер, в основе 
которых лежат различные познавательные при-
емы. одним из таких следственных действий 
является следственный эксперимент. К сожа-
лению, на практике достаточно распространен-
ными являются ошибки сотрудников следствен-
ных органов во время следственного экспери-
мента, причем довольно часто причиной таких 
ошибок служит отсутствие четко регламенти-
рованного уголовно-процессуальным законо-
дательством разумного механизма производ-
ства этого следственного действия. все выше-
сказанное определяет актуальность исследова-
ния вопросов, связанных с проведением след-
ственного эксперимента, как одного из видов 
следственных действий. 

Целью настоящей статьи является комплекс-
ное исследование актуальных теоретических и 
практических вопросов, касающихся понятия 
и порядка осуществления следственного экс-
перимента.

итак, стоит начать с того, что следственный 
эксперимент является следственным действием, 
предусмотренным уголовно-процессуальным 
законодательством, призванным обеспечить 

проверку и уточнение данных, имеющих зна-
чение для уголовного дела. 

в учебнике, изданном под редакцией 
А.и. Бастрыкина [6; 22; 49], дается следующее 
определение: «следственный эксперимент – 
это следственное действие, производимое спе-
циально уполномоченными участниками уго-
ловного судопроизводства с целью получения, 
проверки и уточнения данных, имеющих зна-
чение для уголовного дела, путем воспроизве-
дения действий, обстановки и других обстоя-
тельств определенного события» [42, стр. 354].

в другом учебнике читаем: «следственный 
эксперимент – это самостоятельное следствен-
ное действие, состоящее в проведении специ-
альных опытов. 

Целью производства следственного экспери-
мента является проверка и уточнение данных, 
имеющих значение для уголовного дела. 

основанием для производства следствен-
ного эксперимента являются сведения (факти-
ческие данные) о событии преступления или 
иных обстоятельствах, имеющих значение для 
дела, существование которых без проверки 
опытом или посредством реконструирования 
неочевидна.

степень точности восстановления обста-
новки зависит от следственно-судебной ситуа-
ции, от того, какие сведения проверяются опыт-
ным путем. обстановка должна быть выстро-
ена таким образом, чтобы не возникало сомне-
ний в достоверности полученных результатов» 
[43, стр. 282-283].

следственный эксперимент порой харак-
теризуется в несколько ином аспекте. так, в 
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учебнике под редакцией в.П. сальникова и 
в.и. рохлина, можно прочесть: «следственный 
эксперимент. данное следственное действие 
проводится в целях проверки и уточнения дан-
ных, имеющих значение для уголовного дела и 
состоит в том, что следователь путем воспро-
изведения действий, а также обстановки или 
иных обстоятельств определенного события, 
проверяет возможность восприятия каких-либо 
фактов, совершения определенных действий, 
наступления какого-либо события, последова-
тельность происшедшего события и механизм 
образования следов» [44, стр. 206].

Говоря о следственном эксперименте, изна-
чально хотелось бы коснуться вопроса истории 
становления и производства данного следствен-
ного действия. с середины XIX в. – до конца 
30-х гг. ХХ в., когда происходило накопление 
теоретических знаний, формировался понятий-
ный аппарат, были сформулированы определе-
ния, цели и задачи эксперимента.

начиная с 1864 года, в результате коренной 
судебной реформы [4; 9; 20; 23; 24; 26; 29; 33; 
35; 36; 41; 48], главным достижением которой 
был отказ от теории формальных доказательств, 
стремительно возрос интерес к использованию 
доказательств, приемов их сбора и оценки. до 
принятия «Устава уголовного судопроизвод-
ства» (1864 г.) доказательства в суде оцени-
вались по баллам (показания крестьянина – 2 
балла, признание вины обвиняемым 25 баллов; 
пока судья не набирал 25 очков, он не мог выне-
сти приговор). Первые упоминания об экспери-
менте как следственном (розыскном) действие 
фиксируются в работах Л.е. владимирова, 
д.Г. тальберга, и.Я. Фойницкого и других 
ученых-процессуалистов, где вместе с терми-
ном «эксперимент» употреблялись такие, как 
«опыт», «судебный опыт» и другие.

о следственном эксперименте писали 
П.П. Михеев и н.н. семёнов, отмечая, что 
проверка показаний может быть проведена 
совместно с сопоставлением их с другими пока-
заниями и обстоятельствами дела, очной ставке 
и осмотром, а также с помощью опытов (можно 
видеть из данного места, можно слышать раз-
говор через стенку и т. д.) и фактических про-
верок.

в 1936 году нии Уголовной политики при 
Прокуратуре и верховном суде ссср и нКЮ 

рсФср было подготовлено еще одно методи-
ческое письмо «опознание личности обвиня-
емого при расследовании преступлений», в 
котором приводились примеры из следствен-
ной практики и предоставлялись рекоменда-
ции, направленные на устранение характерных 
ошибок, которые допускались во время его осу-
ществления. 

следственный эксперимент в 40-50 годах 
XX века был выделен как самостоятельный вид 
следственных действий, изучались его содержа-
ние, цели и задачи. несмотря на то, что впер-
вые следственный эксперимент стал предме-
том внимания официальных документов, актив-
ные научные споры по вопросам теории след-
ственного эксперимента развернулись именно 
в 1940-50-е гг. тогда юристы-практики и уче-
ные – процессуалисты пытались определить 
роль и место следственного эксперимента в 
системе процессуальных действий. К концу 
50-х гг. ХХ в. единая точки зрения, как отме-
чает о.К. чернецкий, на роль эксперимента у 
ученых так и не сложилась. дискуссия об экс-
перименте в уголовном процессе и оперативно-
розыскной деятельности продолжается и в XXI 
веке [3; 7; 8; 19; 21; 27; 34; 37; 38; 40; 46; 47].

существенные изменения в системе след-
ственных действий произошли в связи с при-
нятием УПК рсФср 1960 года и УПК Усср 
того же года, что можно считать началом тре-
тьего этапа. Прежде всего, законодатель обязал 
следователя проводить предварительное рассле-
дование в полном объеме.

в УПК рсФср (1960 г.) была включена ст. 
183 «следственный эксперимент», которая, 
признавая следственный эксперимент самосто-
ятельным следственным действием, устанавли-
вала правовые основы его осуществления, но не 
раскрывала его сущности.

в УПК рФ следственному эксперименту 
посвящены ст. 181 «следственный экспери-
мент» и ст. 288 «следственный эксперимент». 
следует также отметить, что в УПК рФ имеется 
специальная норма, а именно ст. 164, закрепля-
ющая общие правила производства следствен-
ных действий. в структуре действующего УПК 
рФ нормы о следственном эксперименте также 
расположены в одной главе с осмотром и осви-
детельствованием. из этого следует, что законо-
датель считает осмотр и освидетельствование 
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по своей процессуальной сущности наиболее 
близкими следственному эксперименту.

таким образом, можно сделать следующий 
вывод: следственный эксперимент прошел в 
своем развитии три этапа: 

- первый этап – с середины XIX в. до конца 
30-х гг. XX в.; 

- второй – 40-50-е гг. XX в.; 
- третий – с 1961 г. по настоящее время. 
в основном активные дискуссии, касающи-

еся следственного эксперимента, возникали по 
поводу места данного следственного действия 
относительно иных следственных действий, 
споры же по поводу содержания следствен-
ного эксперимента стали вестись уже после 
включения норм о следственном эксперимента 
в УПК рФ. 

исходя из этимологического значения, «экс-
перимент» (от лат. experimentum) – это искус-
ственное систематическое изменение условий 
наблюдаемого явления и связей с его другими 
явлениями. то есть любой эксперимент – это, 
прежде всего, какое-либо исследование, прово-
димое опытным путем . 

следственный эксперимент является про-
веркой и уточнением выдвинутой следствен-
ной версии или предположений подозреваемого 
о механизме совершения им преступления. но, 
как свидетельствует следственная практика, 
следственный эксперимент имеет двусторон-
ний характер. 

Уголовно-процессуального кодекс россий-
ской Федерации закрепляет, что следственный 
эксперимент осуществляется «путем воспро-
изведения действий, а также обстановки или 
иных обстоятельств определенного события».

существенным недостатком такой законода-
тельной формулировки является, на наш взгляд, 
отсутствие указаний на опытный, эксперимен-
тальный, действенный характер этого след-
ственного действия, когда его содержание, по 
сути, сводится лишь к воспроизведению. Это 
обстоятельство не могло не найти своего отра-
жения как в специальной литературе, так и в 
правоприменительной практике.

видами следственного эксперимента явля-
ются: 

- опыты с целью проверки собранных дока-
зательств; 

- опыты с целью получения новых доказа-

тельств;
- опыты с целью проверки и оценки след-

ственных версий о возможности или 
невозможности существования тех или 
иных фактов, имеющих значение для 
дела; 

- опыты с целью проверки объективной 
возможности наступления какого-либо 
события и т.д.

следственный эксперимент, безусловно, 
является самостоятельным следственным дей-
ствием. ч. 1 ст. 86 УПК рФ закрепляет, что 
«собирание доказательств осуществляется в 
ходе уголовного судопроизводства путем про-
изводства следственных действий, предусмо-
тренных настоящим Кодексом». Протокол след-
ственного эксперимента, согласно п.5 ч.2 ст. 74 
УПК рФ является доказательством по уголов-
ному делу. в УПК рФ не предусмотрено след-
ственных действий, которые не являлись бы 
способом собирания доказательств.

во многих случаях объективная проверка 
и оценка полученных доказательств возможна 
только при проведении следственного экспе-
римента. Проведение исследуемого следствен-
ного действия позволяет следователю опытным 
путем проверить достоверность полученных в 
ходе следствия ведомостей, правильность своих 
гипотез и выводов, а также воссоздать картину 
события в полном объеме, которая сложилась 
с учетом взаимных связей, различных деталей 
и особенностей. 

объектом следственного эксперимента явля-
ется само событие происшествия, отобразивше-
еся не только в отдельных следах и обстановке 
места происшествия, но и во взаимосвязи раз-
личных и, быть может, на первый взгляд не свя-
занных между собой событий. стоит учиты-
вать, что объектом следственного эксперимента 
являются не вообще все факты, явления, вещи, 
а лишь те, которые непосредственно относятся 
к исследуемому событию и имеют значение для 
уголовного дела (данное условие особо подчер-
кивается в ст. 181 УПК рФ.

Цели следственного эксперимента опреде-
лены ст. 181 УПК рФ как проверка и уточне-
ние данных, имеющих значение для уголов-
ного дела. вместе с тем следователь далеко 
не всегда имеет необходимые для раскрытия 
преступления данные, относящиеся непосред-
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ственно к проверяемым (исследуемым) собы-
тиям. При этом косвенные данные, а также 
практический опыт расследования по аналогич-
ным делам нередко позволяют построить гипо-
тезы и выдвинуть следственные версии, кото-
рые могут быть проверены только в ходе след-
ственного эксперимента. следовательно, про-
верка гипотез и следственных версий в целом 
могут быть целью следственного эксперимента. 
Кроме того, целью эксперимента может быть и 
получение доказательств по делу. Формально, 
в соответствии с п. 5. ч. 2. ст. 74. УПК рФ, 
доказательством является протокол следствен-
ного эксперимента. однако при рассмотре-
нии дела в суде обращается внимание именно 
на результат эксперимента, а протокол – это 
всего лишь некий отчет о проделанной работе 
и, быть может, о полученных и зафиксирован-
ных результатах.

такая формулировка целей следственного 
эксперимента вызывает сложности в правопри-
менительной практике, поскольку уголовно-
процессуальный закон не содержит указаний на 
то, что следует понимать под данными, имею-
щими значение по уголовному делу. 

важно дифференцировать следственный экс-
перимент от смежных способов получения фак-
тических данных, например проверки показа-
ний на месте. согласно ч. 1 ст. 194 УПК рФ в 
целях установления новых обстоятельств, име-
ющих значение для уголовного дела, показа-
ния, ранее данные подозреваемым или обвиня-
емым, а также потерпевшим или свидетелем, 
могут быть проверены или уточнены на месте, 
связанном с исследуемым событием. 

в ст. 181 УПК рФ указано, что «Производство 
следственного эксперимента допускается, если 
не создается опасность для здоровья участву-
ющих в нем лиц». в этой связи, как указывает 
в.и. Перепелкин, необходимо продумать алго-
ритм действий лиц, участвующих в следствен-
ном эксперименте, с тем, чтобы исключить воз-
можные негативные последствия, избегая ситу-
ации в которых может возникнуть опасность 
для жизни и здоровья участников процесса.

таким образом, можно сделать следующий 
вывод: проанализировав мнения ряда ученых 
по поводу сущности следственного экспери-
мента можно сказать, что практические все 
они сходятся в одном: сущность следствен-
ного эксперимента как следственного уголовно-
процессуального действия заключается в про-
ведении специальных опытов либо испытаний 
с целью получения новых и проверки имею-
щихся у следователя (руководителя следствен-
ного подразделения) доказательств по уголов-
ному делу, а также в целях проверки и оценки 
выдвинутых изначально следственных версий 
о возможности или невозможности существо-
вания соответствующих фактов (данных или 
информации), имеющих значение для уголов-
ного дела.

Целью проведения следственного экспери-
мента следует признать проверку возможности 
или невозможности наступления какого-либо 
явления, совершения определённых действий, в 
соответствующих условиях или при указанных 
обстоятельствах, а также выявление последо-
вательности происшедшего события или меха-
низма образования следов.
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Аннотация. Анализируется использование понятия «уголовное преследование» в 
советском уголовном законодательстве, в частности в ходе разработки Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР 1958 года. Отмечается, что в рассмат риваемый период 
изменение модели досудебного производства сопровождалось отказом от «буржуазного 
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The summary. The use of the concept of “criminal prosecution” in Soviet criminal 
legislation is analyzed, in particular during the development of the 1958 Fundamentals of Criminal 
Proceedings of the USSR. It is noted that during the period under review, the change in the model 
of pretrial proceedings was accompanied by a rejection of the “bourgeois approach” to the 
delimitation of procedural functions based on the principle of separation of powers.
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of criminal proceedings of the USSR 1958; M.S. Strogovich.:

в советском уголовном процессе возбужде-
ние уголовного преследования в большинстве 
случаев использовалось как синоним «возбуж-
дению производства по делу» и «возбуждению 
уголовного дела» [5; 27, стр. 28].

так, УПК рсФср 1923 г. говорил о возбуж-
дении производства по делу или о возбуждении 

уголовного дела (ст. 91). 
Циркуляр нКЮ рсФср 1929 г. «об упроще-

нии уголовного процесса» говорил об оформ-
лении «возбуждения уголовного преследова-
ния». резолюция I всесоюзного совещания 
работников юстиции и изданный в развитие 
решений этого совещания циркуляр Прокурора 
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ссср № 13/VIII от 15 августа 1934 г. говорили 
о «возбуждении уголовного дела и начале рас-
следования». 

сближение терминов отчетливо проявилось 
в ходе разработке основ уголовного судопро-
изводства союза сср и союзных республик 
1958 г. (далее – основ уголовного судопроиз-
водства). 

основы уголовного судопроизводства и раз-
работанные на их основе республиканские 
кодексы не содержали термина «уголовное пре-
следование». 

на первый взгляд может показаться, что это 
было связано с тем, что законодатель вообще 
отказался от «смешанной» системы уголовного 
судопроизводства и исключил принцип состя-
зательности из советского уголовного процесса 
(в том плане, что согласно классическим док-
тринальным подходам уголовное преследова-
ние, как процессуальная функция, осуществля-
ется стороной обвинения перед лицом судеб-
ной власти на основе принципа состязательно-
сти и равенства сторон). так, в окончательной 
редакции основ уголовного судопроизводства 
не было упоминания о «сторонах» процесса. 

с.А. Голунский отмечал, что проект основ 
уголовного судопроизводства первоначально 
содержал термин «стороны», но в окончатель-
ной редакции упоминание о сторонах было 
сознательно убрано из ст. 38 «равенство прав 
участников судебного разбирательства» [4, 
стр. 53]. 

объяснение этому можно найти в том, что 
некоторые процессуалисты считали принцип 
состязательности исключительно буржуазным 
и неприемлемым для советской доктрины уго-
ловного процесса, поэтому то, что было неот-
ъемлемо связано с этим принципом, созна-
тельно исключалось из законодательства [4, 
стр. 51]. 

вместе с тем отсутствие термина «сто-
роны», по мнению М.с. строговича, нисколько 
не умаляло того факта, что судебное разбира-
тельство фактически было построено на нача-
лах принципа состязательности (см., например 
[3, стр. 36; 22, стр. 189]). По его мнению, дан-
ный принцип хорошо известен советской док-
трине [3, стр. 36] и имеет свое значение, отлич-
ное от буржуазного.

 о том, что данный принцип был известен 

советской доктрине, говорит и упоминание о 
нем А.Ю. вышинским, влияние которого на 
формирование советской системы предвари-
тельного расследования переоценить трудно: 
«судебное следствие это есть творческий про-
цесс, где очень часто можно поднять целый ряд 
совершенно новых вопросов, даже не замечен-
ных на предварительном следствии. Потому 
что различны принципы организации работы 
предварительного и судебного следствия. на 
судебном следствии мы имеем состязатель-
ность, а на предварительном, как правило, ее 
нет. При наличии состязательности целый ряд 
вещей может заговорить своим собственным 
языком … Факт тот, что в состязательном про-
цессе прокурор или обвинитель перестает быть 
хозяином процесса, а в предварительном след-
ствии он – хозяин, его рука – владыка» (см. 
подробнее [2]). 

Аналогичной позиции также придержи-
вался и Я.о. Мотовиловкер, который подчерки-
вал, что в основе построения состязательного 
судебного разбирательства на основе процессу-
ального равенства сторон лежит размежевание 
трех основных процессуальных функций: обви-
нения, защиты и разрешения дела [17, стр. 5]. 

действительно, активная роль суда при осу-
ществлении доказывания по уголовным делам в 
ходе судебного следствия при процессуальном 
равенстве прав сторон, а также необходимость 
установления истины по делу автоматически 
не превращает судебное разбирательство в инк-
визиционное. в континентальных моделях уго-
ловного судопроизводства требование установ-
ления истины по делу не противопоставляется 
принципу состязательности. Более того, состя-
зательность рассматривается как средство уста-
новления истины. Это положение нашло отра-
жение и в трудах ученых советского периода 
[18, стр. 99-103; 23, стр. 174-176]. данная про-
блема продолжает оставаться актуальной и в 
современной российской философско-правовой 
науке и в судебно-следственной практике [8; 9; 
10; 11; 12; 13].

таким образом, говорить о том, что состави-
тели основ уголовного судопроизводства отка-
зались от термина «уголовное преследование» 
в связи с отказом от принципа состязательно-
сти, на наш взгляд, не верно. 

Анализ доступных материалов, сопрово-
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ждавших разработку и принятие основ уголов-
ного судопроизводства, показал, что глубоко 
доктринально вопрос включения или не вклю-
чения термина «уголовное преследование» в 
законодательство не обсуждался ни в Комиссии 
законодательных предположений над проек-
том основ уголовного судопроизводства союза 
сср и союзных республик, ни в научном сооб-
ществе. на первый план при разработке основ 
уголовного судопроизводства вышли вопросы 
соотношения дознания и предварительного 
следствия, о следственном аппарате, об участии 
защитника, о правах подозреваемого и потер-
певшего, об обжаловании приговоров в порядке 
кассации и надзора, о законодательном закре-
плении принципов презумпции невиновности, 
состязательности и равенства сторон, об уча-
стии общественных обвинителей. 

Комментируя проект основ уголовного судо-
производства в части исключения термина 
«уголовное преследование», М.с. строгович 
отмечал следующее: «в проекте основ исклю-
чено понятие уголовного преследования, суще-
ствующее в действующем законодательстве. 
Мы полагаем, что это сделано без достаточ-
ных к тому оснований. в самом же начале про-
екта, раньше чем изложены основные прин-
ципы советского уголовного процесса, статьи 
4 и 5 говорят о возбуждении уголовного дела: 
ст. 4 – об обязанности прокурора, следователя 
и органов дознания возбудить уголовное дело 
по каждому совершенному преступлению, ст. 
5 – об обстоятельствах, устраняющих возбуж-
дение уголовного дела. отличие этих статей от 
соответствующих статей действующего зако-
нодательства (ст. 4 и 5 основ уголовного судо-
производства союза сср и союзных республик 
1924 г.) состоит в том, что действующее зако-
нодательство говорит о возбуждении и прекра-
щении уголовного преследования, тогда как в 
проекте говорится о возбуждении и прекраще-
нии уголовного дела. Это терминологическое 
изменение не улучшает, а ухудшает закон, вно-
сит в него неясность. Правда, некоторые про-
цессуалисты считают, что уголовное преследо-
вание – это понятие ненужное, следует обхо-
диться без него, но нет никаких оснований эту 
совершенно произвольную точку зрения реа-
лизовывать в общесоюзном законодательстве» 
[24, стр. 86]. 

действительно, некоторые советские про-
цессуалисты рассматривали сам термин «уго-
ловное преследование» как идеологически неу-
дачный, так как он, во-первых, с точки зрения 
этической окраски «не соответствовал духу 
советского уголовного процесса», во-вторых, 
термин «уголовное преследование» часто в 
советской доктрине приравнивался к понятию 
«обвинения», в том числе М.с. строговичем, 
что также, по мнению ряда процессуалистов, 
вносило путаницу, так как разные термины 
использовались по отношению к одному и тому 
же понятию [1, стр. 122; 16, стр. 42]. 

М.с. строгович при обсуждении проекта 
основ уголовного судопроизводства 1958 г. 
критиковал отказ от термина «уголовное пре-
следование» прежде всего не потому, что счи-
тал принципиально важным разграничить в 
законодательстве моменты возбуждения уго-
ловного преследования и возбуждения уголов-
ного дела, а потому, что, по его мнению, «воз-
буждение уголовного дела» не в полной мере 
отражало должную реакцию государства на 
совершенное преступление: «По действующему 
законодательству прокурор, органы дознания и 
следствия обязаны возбудить уголовное пресле-
дование по каждому совершенному преступле-
нию, – это значит, что они обязаны обнаружить 
и привлечь к уголовной ответственности лицо, 
совершившее преступление лицо, изобличить 
его, доказать его виновность, обеспечить при-
менение к нему заслуженного наказания. <…> 
возбудить уголовное дело – это значит выне-
сти постановление о возбуждении уголовного 
дела, и только. не это же является основным, 
принципиальным положением уголовного про-
цесса, которое нужно закрепить в общесоюз-
ном законодательстве. речь идет именно об уго-
ловном преследовании, а не просто о возбуж-
дении уголовного дела» [24, стр. 87]. то есть в 
данном случае критика М.с. строговича тоже 
носила скорее идеологический (технический) 
характер, нежели доктринальный. 

ранее М.с. строгович критиковал профес-
сора М.А. чельцова, который отождествлял 
моменты возбуждения уголовного дела и уго-
ловного преследования; функции уголовного 
преследования и обвинения. М.А. строгович 
также допускал некоторое отождествление 
понятий возбуждения уголовного дела и уго-
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ловного преследования: «если при известном 
насилии над логическим смыслом и этимологи-
ческим значением термина «уголовное пресле-
дование» в какой-то мере можно придать ему 
тот смысл, какой придает проф. чельцов, то в 
отношении понятия «обвинения» этого сделать 
никак нельзя», при этом отмечая, что исключе-
ние понятия уголовного преследования сделает 
процесс нецеленаправленным и обезличенным 
(см. подробнее [25, стр. 62-64]).

Замечания М.с. строговича были учтены 
в окончательной редакции основ уголовного 
судопроизводства, и статья 3 была сформулиро-
вана следующим образом: «суд, прокурор, сле-
дователь и орган дознания обязаны в пределах 
своей компетенции возбудить уголовное дело в 
каждом случае обнаружения признаков престу-
пления, принять все предусмотренные законом 
меры к установлению событий преступления, 
лиц, виновных в совершении преступления, и 
к их наказанию» (подробнее см. [7, стр. 466]). 

дореволюционные ученые рассматривали 
уголовное преследование с точки зрения двух 
аспектов: возбуждения уголовного преследо-
вания и обличения подсудимого перед судом. 
с учетом сказанного представляется, что раз-
работчиками основ уголовного судопроизвод-
ства «возбуждение уголовного преследования» 
было технически заменено «возбуждением уго-
ловного дела». При этом если «возбуждение 
уголовного преследования» изначально было 
связано с идей отделения судебной деятель-
ности (предварительного следствия, судебного 
рассмотрения дела, если требование направ-
лялось прокурором непосредственно в суд) от 
несудебной (дознания), то «возбуждение уго-
ловного дела» было связано с началом произ-
водства по делу и отделяло процессуальную 
деятельность от непроцессуальной, вследствие 
стирания границ между дознанием и предвари-
тельным следствием. Главное, что было общего 
между «возбуждением уголовного дела» и «воз-
буждением уголовного преследования», – это 
то, что они были неразрывно связаны с фран-
цузской концепцией неперсонифицированного 
публичного иска. 

изменение модели досудебного (предвари-
тельного) производства сопровождалось отка-
зом от «буржуазного подхода» к разграниче-
нию процессуальных функций, основанному 

на разделении властей. в связи с этим в совет-
ской науке начала разрабатываться новая тео-
рия процессуальных функций, основанная на 
разделении труда. Подробное рассмотрение 
различных теорий процессуальных функций 
выходит за рамки настоящей статьи. 

Будучи исключенным из законодательства, 
термин «уголовное преследование» продолжал 
разрабатываться доктринально. развитие тео-
рии уголовно-процессуальных функций, осно-
ванной на доктрине разделения труда, привело 
к появлению в отечественной доктрине понятия 
уголовно-процессуальной функции как основ-
ного направления процессуальной деятельно-
сти. «Лживость утверждения, что следствен-
ный судья не осуществляет уголовного пре-
следования, очень отчетливо обнаруживается 
во французском уголовном процессе, – писал 
М.С. Строгович. – <…> во французском уго-
ловном процессе следственный судья ограни-
чен предложением прокурора только in rem, 
т.е. в отношении события преступления но ни 
в малейшей мере не ограничен им in personam, 
т.е. в выборе лиц, привлекаемых в качестве 
обвиняемых. <…> но привлечение, к уголов-
ной ответственности в качестве обвиняемого 
и собирание уличающих и отягчающих вину 
обстоятельств и есть уголовное преследование, 
которое таким образом французский следствен-
ный судья возбуждает и осуществляет в полной 
мере» [25, стр. 131-132].

согласно этой концепции, основные процес-
суальные функции (уголовное преследование, 
защита и разрешения дела) находятся в тес-
ной и неразрывной связи: «Значение уголов-
ного преследования как процессуальной функ-
ции может быть определено только в связи с 
этими двумя другими основными процессу-
альными функциями. Уголовное преследова-
ние без защиты придавало бы уголовному про-
цессу односторонний обвинительный харак-
тер, что совершенно несовместимо с природой 
и задачами советского уголовного процесса. о 
защите без уголовного преследования вообще 
нельзя говорить, так как такая защита факти-
чески и логически невозможна (некого и не от 
чего защищать). судебное же разрешение дает 
положительные результаты и приводит к осуж-
дению и наказанию лиц, действительно совер-
шивших преступление» [25, стр. 58]. 
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в отсутствие функции предварительного 
следствия в Уставе уголовного судопроизвод-
ства (УУс) 1864 г. для характеристики дея-
тельности судебного следователя доктриной 
был разработан многофункциональный под-
ход, в рамках которого впервые появилась кон-
цепция о «триединстве» функций следователя 
[26]. однако при этом дореволюционными про-
цессуалистами отмечалось, что возможность 
«начатия предварительного следствия» следо-
вателем по собственной инициативе есть глу-
бокое отступление от разделения власти судеб-
ной от власти обвинительной. об этом свиде-
тельствовала практика деятельности судебных 
следователей [14; 19; 20; 21]. в советской док-
трине возможность начатия следователем пред-
варительного следствия (возбуждения уголов-
ного дела) по собственной инициативе, ско-
рее рассматривалась как аксиома, а не как 
какое-то отступление от разграничения полно-
мочий административных и судебных органов. 
в терминологии рассматриваемой концепции 
основных процессуальных функций начинает 
описываться и деятельность прокурора, основ-
ной функцией которого при этом была функ-
ция надзора (остальные функции были произ-
водными от нее). 

ввиду изменившейся терминологии, 
моменты возбуждения уголовного дела и уго-
ловного преследования в доктрине часто начи-
нают различать. 

так, например, в отличие от некоторых про-
цессуалистов [5; 27, стр. 28], М.с. строгович 
разграничивал моменты «возбуждения уго-
ловного дела» и «уголовного преследования». 
возбуждение уголовного преследования он свя-
зывал с предъявлением формального обвине-
ния, т.е. с появлением в уголовном деле фигуры 
обвиняемого (в исключительных случаях подо-
зреваемого). всю предшествующую акту при-
влечения лица в качестве обвиняемого деятель-
ность М.с. строгович считал подготовкой к 
уголовному преследованию в ходе расследова-
ния уголовного дела [25, стр. 62-65]. 

на наш взгляд, данная ситуация возникла в 
том числе и из-за непоследовательности зако-

нодателя в реформировании процессуаль-
ного статуса следователя. сформировав новую 
модель предварительного расследования, зако-
нодатель сохранил за следователем ряд пол-
номочий, присущих следователю – представи-
телю судебной власти, среди которых – предъ-
явление обвинения. 

в советском законодательстве предъявление 
обвинения было связано с наделением лица, 
которому оно предъявлялось, определенными 
процессуальными правами, в том числе в неко-
торых случаях правом иметь защитника (по 
постановлению прокурора либо по делам несо-
вершеннолетних и лиц, которые в силу различ-
ных причин не могли осуществлять право на 
защиту самостоятельно (ст. 22 основ уголов-
ного судопроизводства 1958 г.)). 

После реформы предварительного следствия 
в Германии в 1974 г., когда предварительное 
следствие аналогично перестало носить судеб-
ный характер и сформировалась модель проку-
рорского дознания, обвинение стало предъяв-
ляться прокурором непосредственно в суд. При 
этом на протяжении всего досудебного про-
изводства до момента предъявления обвине-
ния (возбуждения уголовного преследования) 
лицо, подозреваемое в совершении преступле-
ния, наделяется единым процессуальным ста-
тусом. обвиняемый* в ходе предварительного 
производства появляется после вызова лица на 
допрос в качестве такого либо вследствие при-
менения к нему мер принуждения, которые 
могут быть применены только к обвиняемому.

советский законодатель пошел по иному 
пути. в результате дознаватель и следователь 
получили широкие полномочия возбуждать уго-
ловное дело и предъявлять по нему обвинение, 
т.е. формировать границы расследования как in 
rem, так и in personam, что при доминировании 
теории разделении труда [15, стр. 203] в проти-
вовес теории разделения властей вполне впи-
сывалось в существующую систему организа-
ции власти в целом. 

таким образом, в советский период сформи-
ровался некоторый аналог концепции публич-
ного иска в уголовном процессе. 
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Примечания

* термин der beschuldigte , который использует германский законодатель, в отношении такого лица можно 
одинаково перевести на русский язык как подозреваемый, так и обвиняемый. После выдвижения обвине-
ния используется термин der Angeschuldigter, а после принятия судом дела к производству der Angeklagter 
[6, стр. 423].
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТЕЙ 110.1 И 110.2 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РФ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

САМОУБИЙСТВ

Аннотация. Рассматривается проблема детских самоубийств с криминологической 
точки зрения. Анализируются проблемы эффективной реализации на практике статей 
110.1 и 110.2 УК РФ, регламентирующих уголовное наказание за склонения к совершению 
самоубийства и содействия его совершению. Отмечается, что на данный момент не 
выработан единый подход к перечню структурных элементов характеристики данных 
преступлений и их составных частей. 

Ключевые слова: самоубийство; детское самоубийство; склонение к совершению 
самоубийства; содействие совершению самоубийства; ст. 110.1 и 110. 2 УК РФ.

CHuRSIN R.S.

PRoBLEMS oF THE EFFECTIVENESS oF ARTICLES 110.1 AND 110.2 oF THE 
CRIMINAL CoDE oF THE RuSSIAN FEDERATIoN IN LAw ENFoRCEMENT 

PRACTICE: SoME THouGHTS oN CRIMINAL LIABILITY AIMED AT 
PREVENTING SuICIDES

The summary. The problem of child suicide is considered from a criminological point of 
view. The problems of effective implementation in practice of Articles 110.1 and 110.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, which regulate criminal punishment for incitement to 
commit suicide and assistance in its commission, are analyzed. It is noted that at the moment there 
is no unified approach to the list of structural elements of the characteristics of these crimes and 
their components.

Key words: suicide; child suicide; inclination to commit suicide; assisting suicide; Art. 110.1 
and 110.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.

российская Федерация долгие годы занимает 
лидирующие показатели в мире по числу дет-
ских самоубийств [26], в особенности данная 
проблема отмечена органами внутренних дел 

россии [27], а также Уполномоченным по пра-
вам ребенка российской Федерации [28].

По данным следственного комитета россий-
ской Федерации, наблюдаются устойчивые тен-
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денции, связанные с ростом количества детских 
самоубийств: 2020 год – 548 случаев, 2021 год 
– 753 случая, 2022 год – 679 случаев [4]. 

Как  отмечает  Уполномоченный при 
Президенте рФ по правам ребенка за 2022 
год  по  данным неофициальной стати-
стики следственного комитета российской 
Федерации, отмечается негативная динамика 
суицидального поведения несовершеннолетних 
в части увеличения числа совершаемых ими 
суицидальных попыток [4, стр. 239]. К сожа-
лению, точных данных о попытках суицида 
не приводится, а какая-либо статистика в этом 
ведомстве, вероятнее всего, отсутствует. 

вызывают вопросы и число случаев суи-
цида, произошедших в 2022 году, поскольку, 
как показывает правоприменительная практика, 
иногда неочевидные случаи детского суицида 
могут усматриваться районными следователями 
как несчастные случаи в целях проведения про-
цессуальной проверки без установления специ-
ализированного контроля со стороны руковод-
ства следственных управлений субъектов. 

несмотря на это, в период с 2013 по 2021 гг. 
число материалов, зарегистрированных по при-
знакам ст. 110 Уголовного кодекса российской 
Федерации составило 1465. При этом следует 
отметить, что их число ежегодно растет: в 2013 
году – 139, в 2014 – 221, в 2015 – 205, в 2016 – 
248, в 2017 – 308, в 2018 – 344, в 2019 – 415, в 
2020 – 434, в 2021 – 480 [5]. 

число попыток суицида среди несовершен-
нолетних за последние три года увеличилось 
почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число 
повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 слу-
чаев) [27]. об этом также сообщается в докладе 
Уполномоченного по правам ребенка Марии 
Львовой-Беловой за 2021 год [5].

Заместитель председателя совета Федерации 
по конституционному законодательству елена 
Мизулина (2015 – 2020 гг.) также сообщает, что 
за последние годы количество детских суици-
дов выросло в россии более чем на 35%.

c развитием информационных технологий, 
наряду с традиционными противозаконными 
действиями появляются новые способы не 
только доведения людей до самоубийства, но и 
склонения к самоубийству, которое возможно 
совершить посредством социальных сетей 
«интернет», где имеют особенную уязвимость 

дети и подростки. Как известно, информацион-
ные системы используются не только в интере-
сах человека, общества и государства, но и про-
тив них [8; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 24; 25]. в 
данном случае речь идет об обезличенном, дис-
танционном способе доведении лица до само-
убийства. Как отмечает о.в. Андрюшина, дис-
танционный способ совершения насильствен-
ных преступлений оказывается все более вос-
требованным, поскольку он психологически 
более комфортен, эффективен и оптимален [7].

вопросы борьбы с организацией детских 
суицидов сегодня – острая национальная 
проблема россии. в ходе опроса сотрудни-
ков следственного комитета рФ, Мвд и ФсБ 
россии удалось установить, что огромное коли-
честве подобных преступлений организуются 
в сети интернет лицами, находящимися за 
границей россии, в частности на территории 
Украины. 

организация детских самоубийств из-за 
рубежа – один из способов ведения терроризма 
в отношении наших сограждан.

Уже являются общеизвестными игры для 
школьников, такие как «синий кит» или «Беги 
или умри», где организаторы данных сообществ 
отбирают возможных кандидатов на смерть 
среди несовершеннолетних, как правило, оди-
ноких, дают им определенные инструкции, 
ведут соответствующую работу и побуждают 
в определенный момент лишить себя жизни 
под угрозой убийства родных ребенку людей 
(за счет вычисления преступником местона-
хождения ребенка посредством установления 
ip-адреса).

Последние обнаруженные игры смерти это: 
«04:20» и «Красная сова». К сожалению, в 
условиях высокой анонимности в интернете, в 
связи с распространением анонимных мессен-
джеров, появлением телеграм-ботов выявлять 
способы организации детских суицидов в сети 
интернет становится все сложнее. 

Кроме того, преступники осуществляют 
свою деятельность и в интернет-играх. в усло-
виях борьбы с подобными играми, следова-
телям следственного комитета рФ удалось 
добиться закрытия игры «Авалайф», где ино-
странные граждане регулярно пытались скло-
нить к суицидам детей-игроков. такие же пре-
ступные действия прослеживаются и в иных 
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играх, например, в игре «Майнкрафт». 
Анализ серверных данных и выявление пре-

ступлений в условиях онлайн игр – весьма 
сложная (порой невыполнимая) задача, которая 
ложится на сотрудников правоохранительных 
органов, что также подтверждается позицией 
о.в. Артюшиной, согласно которой из-за ком-
пьютеризации самоубийств возникает ее есте-
ственная латентность. Как отмечает автор, дан-
ные преступления не могут быть выявлены на 
уровне участкового, соседей, родственников, а 
при публичных действиях даже самому потер-
певшему практически невозможно выявить 
лицо, скрывающееся под чужим именем [7].

При совершении данных преступлений пре-
ступники, как правило, используют анонимай-
зеры. Кроме этого, основная проблема привле-
чения к уголовной ответственности по данной 
категории дел заключается в нахождении субъ-
екта преступления в другом государстве. 

После волновых всплесков детских суицидов 
в россии в период с 2016 по 2017 годы вслед-
ствие распространения групп смерти в соци-
альных сетях на просторах интернета, в россии 
был разработан комплекс мер по совершенство-
ванию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних до 2020 года, утвержден-
ный распоряжением Правительства российской 
Федерации от 18 сентября 2019 года № 2098-р 
[2], который продлен до 2025 года (что демон-
стрирует актуальность проблемы) распоряже-
нием Правительства рФ от 26 апреля 2021 года 
№ 1058-р [3], а также введены новые статьи 
Уголовного кодекса рФ, а именно статья 110.1 
и статья 110.2, а также дополнена статья 110. 

на уровне субъектов российской Федерации 
также реализованы программы профилактики 
детских самоубийств. Каждый год, в докладах 
Уполномоченного по правам ребенка дается 
целый комплекс рекомендаций по предотвра-
щению детских суицидов главам субъектов 
российской Федерации, Минздраву россии и 
Минпросвещения россии. 

однако уполномоченными государствен-
ными органами не рассматривается проблема 
детских самоубийств с криминологической 
точки зрения.

в частности сотрудникам полиции, следст-
венного комитета или ФсБ не дается каких-
либо дополнительных полномочий или прямых 

указаний по превенции или выявлению случаев 
добровольной детской смертности. 

ведь широко известны места в сети 
интернет, где распространена пропаганда 
смерти и в настоящее время, однако каких-либо 
действий по предупреждению преступности в 
них правоохранителями не проводится. 

имеются случаи волонтерских акций по 
выявлению данных притонов смерти, но уро-
вень взаимодействия волонтеров и правоохра-
нителей, к сожалению, на низком уровне из-за 
высокой занятости последних. 

особую обеспокоенность вызывают случаи 
организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства, неко-
торые из которых должны рассматриваться пра-
воохранителями как внешние террористические 
угрозы, в рамках расследования преступлений, 
предусмотренных свежими статьями 110.1 и 
110.2 Уголовного кодекса рФ.

Кроме этого, в случае выявления групп 
смерти или лиц, занимающихся склонением к 
суицидам или их организацией, весьма непро-
сто привлечь таких лиц к уголовной ответствен-
ности из-за сложной конструкции состава пре-
ступления и дифференцированных проблем 
квалификации таких действий, речь о которых 
пойдет далее. 

отсутствие нормативных дефиниций склоне-
ния к совершению самоубийства и содействия 
его совершению, а также организации суицидов 
порождает проблему отграничения этих престу-
плений друг от друга, что подкреплено крими-
нологическими и практическими проблемами 
привлечения к уголовной ответственности по 
данным преступлениям.

Заслуживают внимания проблемы квалифи-
кации рассматриваемых деяний, возникающие 
при наличии признаков неоконченного престу-
пления, совокупности преступных деяний, соу-
частия в преступлении. требуют детального 
анализа и проблемы дифференциации ответ-
ственности за склонение к самоубийству и 
содействие его совершению.

из-за имеющихся пробелов в дефинициях, а 
также в неоднозначности, спорности рассматри-
ваемых составов преступлений органам след-
ствия сложно применять уголовный закон, что 
подтверждается спорами в научной литературе 
[7; 9; 23; 22; 14; 21; 15; 20; 6]. 
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до сих пор остается неясным каким именно 
является состав рассматриваемого престу-
пления. так, М.А. Артамонова считает, что 
состав рассматриваемого преступления явля-
ется формально-материальным, то есть данное 
деяние следует считать оконченным с момента 
покушения или фактического совершения 
потерпевшим самоубийства [6]. 

данная конструкция идет в противовес высо-
чайшей общественной опасности рассматри-
ваемых составов преступлений, в связи с чем 
конструкция данных составов преступлений 
должна быть представлена как формальная, что 
позволит правоохранителям эффективно приме-
нять статьи 110.1 и 110.2 УК рФ. 

Ю.А. Уколова отмечает, что к последствиям, 
указанным в ст. 110 УК рФ (в прежней редак-
ции), «у виновного может быть только неосто-
рожная форма вины» [19].

Как отмечает н.е. Крылова, одна из про-
блем рассматриваемых составов преступлений 
– признак заведомости, который делает невоз-
можным его реализацию с неосторожной фор-
мой вины, что отличается от законодательств 
или сложившихся правоприменительных прак-
тик иных государств, например, Казахстана, 
Узбекистана, Армении или Болгарии. 

внесение же в уголовный закон рассмотрен-
ных изменений, как продолжает автор, продик-
товано стремлением законодателя выработать 
эффективный механизм противодействия сло-
жившейся системе вовлечения несовершен-
нолетних в формы суицидального поведения. 
однако имеющиеся противоречия уголовного 
закона не способствуют его эффективному при-
менению на практике и могут создать допол-
нительные проблемы для правоприменителя, в 
связи с чем необходима работа над положени-
ями уголовного закона [15]. соответственно, 
автор сделал вывод о неэффективности данных 
статей еще в 2018 году. 

если рассматривать позицию н.е. Крыловой 
в ретроспективе, то можно отметить, что автор 
действительно прав в следующем: если по ст. 
110 УК рФ ежегодно выносятся десятки приго-
воров, то по ст. 110.1 и ст. 110.2 УК рФ отсле-
дить вынесение приговоров по базам судеб-
ного департамента невозможно – по ним отсут-
ствуют статистические данные. 

если же обращаться к открытым источни-

кам «ГАс-правосудия» и базы данных судеб-
ных решений «судакт», то по ст. 110.1 УК рФ 
за все время существования статьи найдено 3 
приговора, а по ст. 110.2 УК рФ приговоров не 
найдено вовсе. 

тогда для чего существуют эти две слож-
ные конструкции неэффективных составов пре-
ступлений в виде статей 110.1 и 110.2, кото-
рые совершенно не применяются на практике, 
тогда как любой пользователь сети «интернет» 
может найти здесь и сейчас преступные группы 
смерти, которые не преследуются по закону в 
силу его сложности и непродуманности. 

не согласен с позицией е.н. Крыловой в. 
Б. Хатуев, который отметил, что предупрежде-
ние суицидальных попыток средствами уголов-
ного закона является одним из наиболее эффек-
тивных методов их профилактики [20]. Можно 
было бы согласиться с автором, если бы такой 
уголовный закон работал на практике. 

если проблемы субъективной стороны пре-
ступления завуалированы, то проблемы объек-
тивной стороны видны сразу после прочтения 
диспозиции статей 110.1 и 110.2 УК рФ.

что представляется «склонением к совер-
шению самоубийства», когда оно образуется? 
Какие именно уговоры, предложения, подкуп, 
обман или иные способы образуют состав пре-
ступления? образуется ли данный состав пре-
ступления (ст. 110.1 УК рФ) формально или 
материально? 

еще больше возникает вопросов по ст. 110.2 
УК рФ, где диспозиция статьи касается исклю-
чительно организации деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоу-
бийства, но никак не сама деятельность кон-
кретных лиц. 

следовательно, для эффективной реализации 
на практике статей 110.1 и 110.2 УК рФ необ-
ходимы тщательный анализ и последующая их 
модернизация, в частности выработка объек-
тивной и субъективной сторон преступлений, 
нормативных дефиниций понятий, вложенных 
в диспозицию статей. 

таким образом, организация детских само-
убийств в отношении детей россии – один 
из способов ведения преступных, террори-
стических действий против мирных граждан. 
несмотря на многочисленные теоретические 
исследования криминалистической характери-
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стики преступления в целом, криминалистиче-
ской характеристике статей 110.1 и 110.2 УК 
рФ уделено крайне мало внимания в научной 
литературе. складывается ощущение, что дан-
ных статей нет и никогда не было в Уголовном 
кодексе россии из-за их скудного правоприме-
нения. Где нет прикладного применения, там и 
нет научных проблем, в связи с чем в литера-
туре и отсутствует научный интерес к данным 
статьям УК рФ. 

отчетливо видно, что на данный момент 
не выработан единый подход к перечню 
структурных элементов характеристики дан-
ных преступлений и их составных частей. 
рассматриваемые статьи уголовного кодекса 
откровенно являются «сырыми» и непрорабо-
танными, не реализуются на практике, приняты 
законодателем стихийно. 

соответственно, группы смерти как суще-
ствовали, так и существуют, сообщества, пропа-
гандирующие детский суицид, ежедневно наби-
рают сотни юных подписчиков, а загадочных, 
непонятных для родителей детских суицидов с 
каждым годом становится все больше, при этом 
введенные для борьбы с этим общественным 
недугом статьи Уголовного кодекса рФ попро-
сту не работают на практике. 

общество бьет в колокол, созданы группы 

матерей, потерявших детей в результате суици-
дов, которые твердо убеждены в индифферент-
ном подходе законодателя и правоприменителя 
к произошедшим трагедиям. да, введены спе-
циализированные статьи Уголовного кодекса 
россии, которые, к сожалению создают лишь 
призрачный эффект плацебо для самого госу-
дарства, но никак не для потерпевших. 

в этой связи представляется необходимым 
законодательно пересмотреть статьи 110.1 и 
110.2 УК рФ, уменьшить диспозицию статей, 
дать нормативные определения способам совер-
шения данных преступлений, установить чет-
кий механизм привлечения к ответственно-
сти по данной категории дел, а также прорабо-
тать структуру составов преступлений, их объ-
ективную и субъективную стороны. Помимо 
этого, необходимы законодательные разъяс-
нения о том, какие группы смерти подпадают 
под положения ст. 110.2 УК рФ. Является ли, 
например, интернет-группа, пропагандирующая 
меланхолию и желание умереть от депрессии, 
группой смерти? Подпадает ли администратор 
этой группы под ответственность? А модера-
торы группы? 

вопросов для правоприменителей колоссаль-
ное множество, а как известно, чем сложнее 
диспозиция статьи, тем тяжелее ее применение. 
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ СОМАТИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМИЗМА

Аннотация. Рассматриваются вопросы возможности защиты личностных и 
соматических прав человека в России. Отмечается, что проблема на сегодняшний день 
заключается не только в решении вопросов, связанных с терроризмом и экстремизмом, но и 
в том, что в российской юридической науке нет четко структурированных и обоснованных 
определений жизни, смерти, человека, тела, личности.

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; соматические права; личностные права; 
тело человека; биомедицинские технологии.

STARoVoIToVA o.E.

oN THE ISSuE oF PRoTECTIoN oF SoMATIC AND PERSoNAL HuMAN 
RIGHTS IN THE CoNDITIoNS oF ExTREMISM. 

The summary. The article discusses the possibility of protecting personal and somatic 
human rights in Russia. It is noted that the problem today lies not only in resolving issues related 
to terrorism and extremism, but also in the fact that in Russian legal science there are no clearly 
structured and substantiated definitions of life, death, man, body, personality.

Key words: extremism, terrorism, somatic rights, personal rights; the human body; 
biomedical technologies.

одна из наиболее актуальных проблем на 
сегодняшний день, это проблема, связанная с 
экстремизмом и ее крайней степенью терро-
ризмом. Устранение экстремизма, его предот-
вращение, это задача не только государства, 
выражающаяся в профилактических меропри-
ятиях, но и всего общества, населения страны, 

различных организаций.
всем известно, что в россии экстремист-

ская деятельность запрещена и преследуется 
по закону, основанием этого является факт 
того, что наша страна многонациональна, в 
ней одновременно существуют различные кон-
фессии, что требует постоянного контроля и 
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реагирования на действия отдельных граждан 
или организаций, которые стремятся посеять 
вражду по различным признакам между наро-
дами или группами людей.

в основе такой борьбы лежат принципы и 
нормы как международного права, так и оте-
чественной законодательной системы. одним 
из важных Законов, регулирующих данную 
деятельность в россии, является Федеральный 
Закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «о противо-
действии экстремистской деятельности» [1]. 
одним из признаков экстремизма является 
нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности, а также 
отношения к религии. 

на сегодняшний день права человека опре-
деляются не только конституционными нор-
мами, существуют и иные права человека, мно-
гие из которых признаны на законодательном 
уровне иностранных государств. К ним, напри-
мер, относятся соматические права человека, 
личностные. Говоря о возможности реализа-
ции этих прав, необходимо учитывать, что, 
например, соматические права предполагают 
возможность пользоваться, владеть, распоря-
жаться собственным телом [6; 16; 21; 25; 41; 
44; 46; 49; 50; 52; 53]. основное понятие лич-
ностных прав заключается в свободе [20; 22; 
32; 34; 57]. так, многие философы древно-
сти различали не только политическую, эко-
номическую, моральную свободу, а буквально 
освобождение, то есть «способность высво-
бодиться из плена иррациональных страстей» 
[56, стр. 156]. возможность зарождения идеи 
личностных прав человека происходило через 
осмысление свободы человека, через понима-
ние природной сущности человека. 

Кроме того, в крайнее время особое внима-
ние уделяется группе прав, которая основана 
на праве пользования, владения и распоряже-
ния собственным телом, например, изменение 
пола, трансплантация органов и тканей [11; 24; 
26; 27; 28; 40; 42], право на жизнь человече-
ского плода [5; 9; 10; 13; 17], право на аборты 
[35; 47; 48; 51], на жизнь, смерть, на виртуаль-
ное моделирование [2; 4; 7; 8; 12; 14; 15; 43; 
45; 54] и т.д. некоторые из этих прав известны 
обществу издавна, а иные, производные от них 

появились в настоящее время и вызывают шок 
в сознании современного человека.

Защита прав человека в условиях глобали-
зации, изменения мира необходима для реа-
лизации всех существующих на сегодняш-
ний день правовых систем, и это должно отра-
жаться на законодательном уровне. Кроме того, 
на наш взгляд должны быть выработаны еди-
ные стандарты по реализации и защите этих 
прав не только на государственном, но и меж-
дународном уровне. возможно ли считать экс-
тремистскими действиями посягательство на 
вышеуказанные права человека? да, возможно, 
поскольку они являются неотъемлемой частью 
его жизни. но проблема на сегодняшний день 
заключается не только в решении вопросов, 
связанных с терроризмом и экстремизмом, но 
и в том, что в российской юридической науке 
нет четко структурированных и обоснованных 
определений, например, жизни, смерти, чело-
века, тела, личности. К сожалению, в отноше-
нии определения жизни человека, нам известно 
лишь позиция Ф. Энгельса, данная им в работе 
«Анти-дюринг. Переворот в науке, произве-
дённый господином евгением дюрингом – 
отдел первый. Глава VIII. натурфилософия. 
органический мир»: «Жизнь есть форма суще-
ствования белковых тел, и эта форма существо-
вания заключается по существу в постоянном 
самообновлении химических составных частей 
этих тел» [31]. все эти категории заимство-
ваны либо из медицинских, либо философских 
и иных источников. также проблемой можно 
считать отсутствие законодательных норм, 
запрещающих посягательство на личностные, 
соматические и иные права человека. сегодня 
в международно-правовых актах подчеркива-
ется необходимость именно законодательного 
определения понятия «человек». отсутствие 
четкого термина «человек» или «человече-
ство» не позволит сформулировать понятие 
«человеческое достоинство», необходимое для 
правовой защиты соматических прав чело-
века. Кроме того, поднимая вопрос о защите 
права пользования, владения и распоряжения 
телом, необходимо помнить, что это неотъем-
лемая часть самого человека, она не является 
собственностью государства, а исходя из есте-
ственных прав, всецело принадлежит челове-
ческому существу. 
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Права человека представляют собой осо-
бую ценность [3; 18; 19; 23; 29; 30; 32; 33; 36; 
37; 38; 39; 58]. в 2019 году вышла коллектив-
ная монография «терроризм, права человека и 
демократические ценности в россии и за рубе-
жом» [55]. основное внимание в работе уде-
ляется рассмотрению различных категорий 
прав человека при условии тесной взаимос-
вязи демократических ценностей общества с 
возможными террористическими угрозами, 
в отношении прав и свобод человека. такая 

угроза возможна в связи с террористическими 
актами, ростом различных радикальных груп-
пировок, а также совершенствованием спосо-
бов пропаганды, финансирования экстремизма 
и терроризма. 

в связи с этим перед государством встают 
новые вопросы о совершенствовании меха-
низмов контроля, которые способны осущест-
влять правовую защиту человека, общества и 
государства. они, эти механизмы, требуют уже 
философско-правового анализа. 
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в современном мире, в связи с глобальными 
геополитическими изменениями, огромное вни-
мание в среде ученых-правоведов уделяется 
проблематике межгосударственных правоотно-
шений, и отдельным их аспектам, таким, как 

ответственность государств, суверенитет госу-
дарств в контексте глобализации [2; 9; 10; 20; 
21], правовой статус и последствия санкцион-
ной политики и иных односторонних мер воз-
действия на государства.
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Государство – это сложнейший политико-
правовой механизм. в силу его специфиче-
ских свойств, государство, как институт явля-
ется предметом рассмотрения различных наук, 
в том числе, и правовых. Говоря о правовых 
науках, и учитывая, что для целей настоящей 
статьи будет рассмотрено государство во взаи-
моотношениях с другими государствами и над-
государственными образованиями, можем сде-
лать вывод, что при рассмотрении фактически 
единого феномена юридической ответственно-
сти такого института, как государство, мы будем 
обращаться к предмету и методу теории госу-
дарства и права и также к предмету и методу 
публичного международного права.

так, в рамках публичного международного 
права, рассматривая проблему ответственности 
государств, принято говорить о международно-
правовой ответственности, в то время, как тео-
рия государства и права, как правило, рассма-
тривает юридическую ответственность внутри 
государств [5; 12; 15; 16; 18; 22; 25], но в то же 
время, касаясь проблемы государства, как субъ-
екта ответственности, в таком случае употре-
бим термин государственной ответственности.

для того, чтобы разграничить данные катего-
рии, необходимо сопоставить смысловое содер-
жание и понятийный аппарат, который исполь-
зуется в соответствующих правовых дисципли-
нах при обозначении юридической ответствен-
ности в контексте государств.

По мнению ряда ученых, международно-
правовая ответственность является одним из 
принципов международного права [11] и заклю-
чается в том, чтобы субъект международного 
права, который виновен в нарушении правовой 
нормы, понес за это наказание и компенсиро-
вал ущерб другому субъекту международных 
правоотношений.

Международно-правовая ответственность по 
мнению американского юриста ч. Хайда опре-
деляется следующим образом: «Государство, 
нарушившее какую-либо обязанность, возлага-
емую на него международным правом, в прин-
ципе должно возместить потерпевшему государ-
ству причиненный ему ущерб» [24, стр. 197].

Ученый-юрист д. Анцилотти так толкует 
международно-правовую ответственность: 
«существование международного правопорядка 
предполагает, что субъекты, на которых лежат 

обязанности, должны также нести ответствен-
ность за их невыполнение» [1, стр. 429-430].

Правовед П.М. Курис полагает, что инсти-
тут международно-правовой ответственно-
сти является необходимым юридическим сред-
ством обеспечения международного права, и 
также важнейшим элементом его сущности [23, 
стр. 312-316]. 

на современном этапе развития данных 
категорий, принято выделять международно-
правовую ответственность, как отдельный вид 
юридической ответственности применительно 
к государствам. в Комиссии международного 
права оон проходило обсуждение того, что 
развитие норм о международно-правовой ответ-
ственности может пойти в направлении разде-
ления гражданско-правовой и уголовной ответ-
ственности. однако было принято решение, 
что нормы об ответственности государств не 
являются ни гражданскими, ни уголовными, а 
представляют собой международные нормы sui 
generis [26].

таким образом, международно-правовую 
ответственность следует определить как 
международно-правовой институт, включаю-
щий совокупность правовых норм, чаще всего 
международного публичного права, которые 
регулируют отношения между субъектами 
международно-правовых отношений в случае 
совершения государством или иным субъектом 
международного права деяний, относящихся к 
противоправным или иным образом нарушаю-
щих права участников международных право-
отношений.

Переходя к определению государственной 
ответственности с точки зрения теории государ-
ства и права, предлагаем обратиться к понятию 
д.Б. Левина, который в своей работе упоми-
нает следующее: «ответственность государств 
– это коллективная ответственность политиче-
ских организмов за противоправное поведение 
своих органов, должностных лиц и даже нахо-
дящихся под их властью частных лиц... это есть 
политическая ответственность, ответственность, 
воплощающая в себе политические отношения 
государств, хотя ее последствием могут быть 
как международные санкции и политическое 
удовлетворение, так и возмещение материаль-
ного ущерба» [13, стр. 37].

Юридическая ответственность в целом мно-



159

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

гими учёными определяется как вертикальное 
и во многом одностороннее правоотношение, 
возникающее между государством, как мери-
лом справедливости и аппаратом принуждения, 
и конкретным индивидом (правонарушителем), 
который будет нести наказание за совершен-
ное правонарушение [4, стр. 72-73, 109]. таким 
образом, юридическая ответственность связыва-
ется с государственным принуждением и пони-
мается как реакция государства на нарушение 
установленных им норм [8; 3].

данный факт обуславливает первую класси-
фикацию, которая может быть сформирована 
применительно к категории ответственность 
государств.

во-первых, государственная ответствен-
ность состоит из ответственности внутренней. 
то есть ответственности государства перед сво-
ими гражданами и иным публичными и поли-
тическими субъектами, которые входят в состав 
соответствующего государства.

например, в ст. 2 Конституции российской 
Федерации установлено, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства. 
соответственно, за нарушение обязанности 
государства, наступает ответственность.

так, в соответствии со ст. 53 Конституции 
рФ каждый имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц.

Пределы ответственности при наличии нару-
шения со стороны государства, а также опреде-
ление круга лиц, который несет ответственность 
от имени государства, может отличаться в зави-
симости от конкретного нарушения. 

Полагаем, что основное проявление внутрен-
ней государственной ответственности выра-
жается в различных механизмах защиты прав 
граждан и юридических лиц перед государ-
ственными органами, в том числе, посредством 
правоохранительных мер, а также в возможно-
сти предъявления требований в суд в спорах с 
государственными органами.

Процедура защиты прав в Конституции не 
содержится, но раскрывается в отраслевом зако-
нодательстве. наиболее подробно случаи воз-
мещения государством нанесенного им и его 
органами вреда регулируются гражданским 

законодательством. так, среди основных начал 
гражданского права выделяется восстановле-
ние нарушенных прав (ст. 1 ГК рФ) с исполь-
зованием различных мер гражданско-правовой 
защиты (ст. 12 ГК рФ), например, исходя из ст. 
16 ГК рФ, убытки, причиненные гражданину 
или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подле-
жат возмещению российской Федерацией, соот-
ветствующим субъектом российской Федерации 
или муниципальным образованием. на ровне с 
общими положениями из ГК рФ, специальные 
аспекты деликтной ответственности в связи 
с наличием нарушения со стороны государ-
ства раскрываются в ст. 1069 ГК рФ, в соот-
ветствии с которой, вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих орга-
нов, в том числе в результате издания не соот-
ветствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмеще-
нию. вред возмещается за счет соответственно 
казны российской Федерации, казны субъекта 
российской Федерации или казны муниципаль-
ного образования.

За пределами гражданско-правового регу-
лирования, ответственность государства может 
проявляться в ответственности должност-
ных лиц, вплоть до главы государства – пре-
зидента [6]. вопрос о том, являются ли долж-
ностные лица государственных органов над-
лежащими ответчиками из требований к госу-
дарству подробно рассматривался в работах 
в.в. романовой, и.А. дякиной, д.Г. огнева 
[19; 7; 17]. для целей настоящей работы, при 
приведении анализа рассматриваем должност-
ных лиц, как субъектов государственной ответ-
ственности, так как она может быть и чаще 
всего связана с конкретными лицами, наде-
ленными властными полномочиями – долж-
ностными лицами и государственными служа-
щими. в публичных отраслях, возможно обра-
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титься, например, к ст. 2.4. КоАП рФ, в соот-
ветствии с которой, Административной ответ-
ственности подлежит должностное лицо в слу-
чае совершения им административного правона-
рушения в связи с неисполнением либо ненад-
лежащим исполнением своих служебных обя-
занностей. в уголовном праве, вопросу ответ-
ственности должностных лиц посвящена глава 
30. так, например, ответственность для долж-
ностного лица – специального субъекта престу-
пления предусмотрена за использование долж-
ностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной заин-
тересованности и повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства (ст. 285 УК рФ).

в публичных отраслях права формируется 
ситуация, при которой государство является 
(может являться) и потерпевшим и нарушите-
лем. При этом, стоит учесть, что внутренняя 
государственная ответственность может прояв-
ляться также и в отношениях, где государством 
нарушаются права публичного образования. в 
данном вопросе речь идет в первую очередь о 
субъектах федерации, городах и муниципалите-
тах, которые также не лишены прав по отста-
иванию своих интересов. вообще в силу того, 
что государство является комплексным институ-
том, факт объединения ролей субъекта престу-
пления и лица потерпевшего не может являться 
ошибкой.

во-вторых, государственная ответствен-
ность может быть внешней, то есть в отноше-
ниях соответствующего государства, которые, 
не связаны с внутренней правовой системой 
такого государства, в том числе, с другими субъ-
ектами международного права, включая другие 
государства.

в данном вопросе отмечаем, что исходя из 
приведенного разграничения, внутренней и 
внешней государственной ответственности, 
внешняя государственная ответственность во 
многом схожа с международно-правовой ответ-
ственностью.

Полагаем, что для целей настоящей работы, 
в контексте ответственности именно госу-
дарств, между двумя данными категориями 
можно поставить знак равенства. тем не менее, 

международно-правовая ответственность опре-
деляет ответственность различных субъектов 
международного права, в то время как внешняя 
юридическая ответственность государств сосре-
доточена только на ответственности одного 
субъекта – самого государства. 

другая классификация, которая может быть 
приведена применительно к термину государ-
ственная ответственность, заключается в диф-
ференциации ответственности исходя из вида 
данной ответственности. Мы уже частично 
касались данного вопроса, приводя примеры 
внутренней ответственности государства, 
однако в научных работах ученых выделяется 
следующая дифференциация: 

1) конституционная ответственность госу-
дарства; 

2) гражданско-правовая ответственность 
государства; 

3) международно-правовая ответственность 
государства [19, стр. 145].

в отношении конституционной ответствен-
ности мы уже давали подробное описание про-
блемы конституционной ответственности и 
разбирали характеристики, которые могут ее 
составлять на примере различных отраслей 
права и нормативных правовых актов, приня-
тых во исполнение Конституции российской 
Федерации. для реализации конституцион-
ной обязанности государства защищать права 
и свободы человека и гражданина необхо-
димо использовать механизм и установленные 
алгоритмы конституционной ответственно-
сти. При этом, по мнению М.в. Мархегейм и 
о.н. Полухина, «важен как позитивный аспект 
конституционной ответственности, проявляю-
щийся преимущественно в ответственном отно-
шении субъектов к своим конституционным 
обязанностям, добросовестное и эффективное 
их исполнение, так и негативный – как ответ-
ственность субъекта за поведение, отклоняюще-
еся от модели, предусмотренной диспозицией 
конституционно-правовой нормы» [14].

Гражданско-правовая ответственность также 
была частично рассмотрена нами в предыдущем 
разделе настоящей статьи. дополнительно под-
черкнем, что в соответствии со ст. 124 ГК рФ 
российская Федерация, субъекты российской 
Федерации: республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, 
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автономные округа, а также городские, сель-
ские поселения и другие муниципальные обра-
зования выступают в отношениях, регулируе-
мых гражданским законодательством, на рав-
ных началах с иными участниками этих отно-
шений – гражданами и юридическими лицами. 
тем не менее, в п. 2 указанной статьи, наме-
ренно делается оговорка, что к субъектам граж-
данского права, указанным в пункте 1 ст. 124 ГК 
рФ, применяются нормы, определяющие уча-
стие юридических лиц в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из закона или особенностей 
данных субъектов.

таким образом, при формальном соответ-
ствии в статусах гражданских правоотноше-
ний, государство и его органы выступают обо-
собленными образованиями при указании на это 
в соответствующих нормативных актах. статус 
государства в данных отношениях соотносится 
со статусом иных субъектов, как специальное 
регулирование с общим. до тех пор, пока отсут-
ствует регулирование отдельного аспекта при-
менительно к государству, применяются общие 
правовые положения и юридические нормы к 
соответствующим правоотношениям.

Международно-правовая ответственность 
в приведенной классификации не отличается 
от тех характеристик, которые приводились 
ранее. дополнительно также обозначаем, что 
субъектом, который может привлечь государ-
ство к международно-правовой ответственности 
наравне с субъектами международного права 
(государства, международные организации и 
т.д.) могут выступать и граждане соответствую-
щего государства, и юридические лица. данная 
возможность продиктована конвенциями и меж-
дународными договорами, которые государства 
заключают друг с другом. на сегодняшний день 
одним из самых известных институтов, который 
занимается исследованием нарушений со сто-
роны государств по отношению к гражданам, 
является европейский суд по правам человека. 
споры между государствами в соответствии 
с Уставом организации объединенных наций, 
могут разрешаться путем переговоров, обследо-
вания, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к регио-
нальным органам или соглашениям или иными 
мирными средствами по своему выбору.

в приведенную классификацию деления 
государственной ответственности на три под-
раздела мы также хотели бы включить ответ-
ственность публичную (то есть уголовную и 
административную), так как считаем ее неот-
ъемлемой частью защиты прав физических и 
юридических лиц, а также самого государства. 
вопрос об эскалации публичной ответственно-
сти до уровня международно-правовой является 
спорным. Полагаем, что в рамках данной клас-
сификации, как только уголовное правонару-
шение выходит за пределы одного государства, 
ответственность за его нарушение перестает 
быть публичной и становится международно-
правовой.

в связи с указанным, более корректной явля-
ется первая приведенная нами классификация, 
по которой разграничение происходит по прин-
ципу того, является ли субъект, чье право нару-
шено резидентом/гражданином соответству-
ющего государства. так, в случае если нару-
шено право гражданина российской Федерации 
и такой гражданин обратился за защитой 
своих прав в судебную систему российской 
Федерации, суд, удовлетворяя требование граж-
данина привлекает государство к внутренней 
ответственности государства. в случае, если суд 
российской Федерации не удовлетворил требо-
вание гражданина, и он вынужден обращаться 
за защитой своих интересов в международные 
органы, в случае удовлетворения требования 
гражданина международным органом, ответ-
ственность такого государства не перестает 
быть внутренней.

Учитывая проведенный анализ, резюмируем, 
что понятия международно-правовой ответ-
ственности и ответственности государства во 
многом пересекаются, но в то же время отли-
чаются друг от друга по субъектному составу и 
по потенциальному составу лиц, которые могут 
выступать истцами (заявителями требований/
потерпевшими) по отношению к государству-
нарушителю.

несмотря на наличие различий в толкова-
нии международно-правовой ответственности 
государств и государственной ответственности, 
при дальнейшем изучении данного вопроса и 
углублении в проблемы государственной ответ-
ственности, требуется комплексный анализ, без 
привязки к какой-либо отрасли или дисциплине. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЕЙ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

САНКЦИЙ

Аннотация. Создание необходимой нормативной базы, способной обеспечить 
экологическую безопасность России, предполагает активизацию работы в разных 
направлениях, частью которых является формирование климатической повестки. Статья 
посвящена анализу действующих нормативноправовых актов в сфере наблюдения за 
состоянием климата, с целью создания специальной системы правового регулирования в этой 
сфере. Делается вывод, что ряд нормативноправовых актов подвергся корректировкам в 
связи с формирующейся новой политической и экономической конъюнктурой. Вместе с тем, 
Россия сохраняет свою приверженность целям достижения углеродной нейтральности и 
демонстрирует способность поддержки и развития климатической политики.

Ключевые слова: экологическая безопасность; климат; нормативноправовые акты; 
климатическая повестка; международные санкции.

SoLoVYoV N.P.

REGuLAToRY ASPECT oF RuSSIA'S IMPLEMENTATIoN oF THE CLIMATE 
AGENDA IN THE CoNTExT oF INTERNATIoNAL SANCTIoNS

The summary. The creation of the necessary regulatory framework capable of ensuring the 
environmental security of Russia implies the intensification of work in various directions, part of 
which is the formation of the climate agenda. The article is devoted to the analysis of existing 
regulatory legal acts in the field of monitoring the state of the climate, in order to create a special 
system of legal regulation in this area. It is concluded that a number of legal acts have undergone 
adjustments in connection with the emerging new political and economic situation. At the same 
time, Russia remains committed to the goals of achieving carbon neutrality and demonstrates the 
ability to support and develop climate policy.

Key words: environmental safety; climate; regulations; climate agenda; international 
sanctions.

Установление на конституционном уровне 
гарантий экологического благополучия насе-
ления россии, предопределяет необходимость 
создания и формулирования положений, опре-
деляющих, новые подходы, позволяющие вли-
ять на «…экологические проблемы безопасно-

сти, возникшие в ХХ в.» [23, стр. 182]. частью 
этих положений должна стать климатическая 
повестка, обеспечивающая экологическую 
безопасность. «вместе с тем вопросы эколо-
гической безопасности, по сравнению с дру-
гими ее видами (экономической, информаци-
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онной и др.) не стали приоритетными в массо-
вом сознании россиян, проблематика экологи-
ческой безопасности формирует аксиому своей 
безусловной важности весьма неспешно» [16, 
стр. 203]. если учесть, что «один из первых 
международных документов, признавших право 
человека на благоприятную природную среду 
– стокгольмская декларация была принята 16 
июня 1972 г., то есть 50 лет назад, это «отстава-
ние в приоритетности», выглядит весьма стран-
ным» [21].

на протяжении почти 30-ти лет международ-
ное климатическое сотрудничество осуществля-
лось россией со многими иностранными пар-
тнерами. особенно высокий уровень сотрудни-
чества можно отметить с европейским союзом 
(далее – ес). в рамках двустороннего диалога 
10 мая 2005 года на cаммите россия–ес, про-
ходившем в г. Москве, между Министерством 
природных ресурсов российской Федерации 
и Генеральным директоратом по окружающей 
среде европейских сообществ было принято 
Положение о формировании диалога по окру-
жающей среде (далее – Положение). Положение 
было принято в рамках разработки и реализа-
ции дорожной карты по общему экономиче-
скому пространству россия–ес. Были сделаны 
выводы о необходимости более тесного сотруд-
ничества между россией и ес в области охраны 
окружающей среды, что предполагало береж-
ное отношение к окружающей среде, выпол-
нение международных обязательств в обла-
сти охраны окружающей среды, содействие 
устойчивому развитию и включению вопросов 
охраны окружающей среды в программы раз-
вития всех отраслей производства.

в ней закреплено осознание необходимости 
уделения финансированию экологических про-
ектов как инструмента соседства и партнерства.

сотрудничество между странами в рамках 
принятого Положения оставалось нетронутым 
до момента охлаждения отношений в 2014 году. 
Более того, после 24 февраля 2022 года ситу-
ация в корне изменилась. выдвинутые запад-
ными странами претензии в отношении россии 
сделал практически невозможным реализацию 
многих совместных климатических проектов. 

Применение мер межгосударственного вли-
яния которые определяются как «международ-
ные санкции», в юридическом смысле санкци-

ями не являются. санкция может применяться 
только в том случае, когда совершено правона-
рушение, и оно таковым признано. «реализация 
санкций, закрепляющих юридическую ответ-
ственность, сопряжена с осуждением правона-
рушителя имеет особый порядок их реализации 
для видов юридической ответственности разной 
отраслевой принадлежности» [18]. 

санкционные меры ответственности – сво-
его рода завершение международно-правового 
принуждения. основаниями санкционной 
ответственности в международном праве явля-
ются международные правонарушения – нару-
шения международного права, совершаемые 
его субъектами. При этом, важно отметить, что 
существует презумпция правомерности прове-
дения в исключительных ситуациях спецопе-
раций против террористов на территории ино-
странного государства, если власти станы не 
способны или не желают своими силами вос-
препятствовать действиям террористов. такие 
действия не признаются международным сооб-
ществом правонарушениями. Это положение 
предполагает, что начатая в феврале 2022 г. на 
территории Украины спецоперация не может 
квалифицироваться как международное право-
нарушение, следовательно применение в отно-
шении россии международных санкций не 
может соответствовать общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права.

Международные санкции могут приме-
няться только международными организаци-
ями, в частности советом Безопасности оон. 
институциональные меры санкционного при-
нуждения применяются по решению междуна-
родной (межправительственной) организации 
[19, стр. 231]. типичными примерами институ-
циональных мер являются меры, не связанные 
с применением вооруженных сил, предусмо-
тренные ст. 41 Устава оон, и меры, связанные 
с применением вооруженных сил, предусмо-
тренные ст. 42 Устава оон. вооруженные силы 
по решению совета Безопасности оон могут 
применяться как для подавления акта агрессии, 
так и против государства, угрожающего между-
народному миру и безопасности. 

Понятие санкционной ответственности в 
международном праве, предполагает обязан-
ность государства, как субъекта междуна-
родного права, претерпеть неблагоприятные 
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последствия, установленные за совершенное 
международное правонарушение. в междуна-
родных документах, определяющих междуна-
родное правонарушение, установлено, что оно 
имеет место, когда деяние представляет собой 
нарушение международно-правового обязатель-
ства. оно может быть совершено органами или 
лицами, осуществляющими властные полно-
мочия, лицами, реализующими власть в отсут-
ствие или при несостоятельности официальных 
органов, а также поведение, которое государ-
ство принимает и признает в качестве собствен-
ного. Государство не может ссылаться на поло-
жения своего внутригосударственного права в 
качестве оправдания для невыполнения своих 
международно-правовых обязательств. 

Антироссийские меры, которые стали вво-
диться в последнее десятилетие, стали жест-
кими и агрессивными. россия была исключена 
из всех спортивных международных органи-
заций, в сфере культуры отменялись гастроли 
российских дирижеров, музыкантов, артистов. 
россия, находясь под жестким экономическим 
давлением со стороны стран европы и сША, 
вынуждена преодолевать последствия вводи-
мых в отношении нее мер. что может приве-
сти к преобладанию ресурсной составляющей 
позиций экспорта с упором на энергоресурсы, 
газ и нефть. 

санкции повлияли на возможность многих 
российских компаний импортировать техноло-
гии для «зеленого» перехода. часть оборудо-
вания оказалась недоступна из-за логистиче-
ских сложностей, а главное – в связи с реше-
ниями отдельных зарубежных компаний пре-
кратить сотрудничество с россией многое обо-
рудование стало недоступно к приобретению 
и использованию. сложившаяся ситуация, в 
свою очередь, продемонстрировала высокую 
необходимость для россии пересмотреть свою 
климатическую политику и скорректировать ее 
нормативно-правовую основу, а также появи-
лась возможность для развития отечественных 
«зеленых» технологий. советник Президента, 
специальный представитель главы российской 
Федерации по вопросам изменения климата 
руслан Эдельгериев отметил, что «государству 
также необходимо адаптироваться к изменив-
шейся среде», а руководитель департамента 
мировой экономики, заведующий Лабораторией 

экономики изменения климата ниУ вШЭ 
игорь Макаров заявил, что «”зеленый” пере-
ход произойдет в любом случае, вопрос в том 
– как» [31].

на сегодняшний день нормативно-правовая 
база климатической политики россии продол-
жает свое стремительное формирование. После 
ратификации россией рКиК российское законо-
дательство пополнилось двумя новыми феде-
ральными законами: Федеральным законом 
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «об охране атмос-
ферного воздуха» [1] и Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружа-
ющей среды» [2]. в 2004 году россия также 
ратифицировала Киотский протокол (далее – 
КП), который является дополнительным доку-
ментов к рКиК и представляет собой между-
народное соглашение, заключенное с целью 
сокращения выбросов парниковых газов в 
атмосферу Земли для противодействия гло-
бальному потеплению [12]. КП был принят 
в Японии в г. Киото 11 декабря 1997 года и 
вступил в силу 16 февраля 2005 года. Главная 
цель КП – стабилизировать уровень концен-
трации парниковых газов в атмосфере на 
таком уровне, который не допускал бы опас-
ного антропогенного воздействия на клима-
тическую системы планеты [12]. в процессе 
реализации КП распоряжением Президента 
российской Федерации от 17.12.2009 г. № 851-
рп была утверждена Климатическая доктрина 
российской Федерации (далее – Кд) и план по 
ее осуществлению [7]. Кд – это система взгля-
дов на цель, принципы, содержание и пути 
реализации единой государственной политики 
российской Федерации внутри страны и на 
международной арене по вопросам, связанным 
с изменением климата и его последствиями. 
Учитывая стратегические ориентиры россии, 
Кд является основой формирования и реали-
зации политики в области климата. План реа-
лизации Кд предполагал необходимость раз-
работки ряда актов, направленных на мони-
торинг и оценку ситуации с объёмом выбро-
сов парниковых газов. например, межотрасле-
вых стратегий ограничения выбросов парни-
ковых газов, а также технического регламента, 
устанавливающего требования к безопасно-
сти автомобильных дорог при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капитальном 
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ремонте с учетом требований к сокращению 
выбросов парниковых газов. распоряжением 
Правительства российской Федерации от 
22.04.2015 г. № 716-р была принята Концепция 
формирования системы мониторинга, отчет-
ности и проверки объема выбросов парни-
ковых газов в российской Федерации [9], а 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 03.11.2016 № 2344-р был утверж-
ден План реализации комплекса мер по совер-
шенствованию государственного регулирования 
выбросов парниковых газов (вместе с «Планом 
реализации комплекса мер по совершенствова-
нию государственного регулирования выбро-
сов парниковых газов и подготовки к ратифи-
кации Парижского соглашения, принятого 12 
декабря 2015 года 21-й сессией Конференции 
сторон рКиК») [11]. После замены в 2015 году 
КП Парижским соглашением россия присое-
динилась к новому климатическому соглаше-
нию. Парижское соглашение – это соглашение 
в рамках рКиК, регулирующее меры по сниже-
нию содержания углекислого газа в атмосфере 
с 2020 года. соглашение было подготовлено 
взамен КП в ходе Конференции по климату в г. 
Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 
года, а подписано 22 апреля 2016 года. Целью 
подписания соглашения является существен-
ное сокращение глобальных выбросов парни-
ковых газов и ограничение повышения глобаль-
ной температуры в этом столетии до 2 граду-
сов Цельсия при одновременном поиске средств 
для еще большего ограничения этого повыше-
ния до 1,5 градуса. Как отметил на тот момент 
министр иностранных дел Франции Лоран 
Фабиус, Парижское соглашение – это «амби-
циозный и сбалансированный план», который 
стал «историческим поворотным пунктом» на 
пути снижения темпов глобального потепления.

Базу нормативно-правового регулирования 
объемов выбросов парниковых газов в россии 
составляет Федеральный закон от 02.07.2021 г. 
№ 296-ФЗ «об ограничении выбросов парнико-
вых газов», целью которого является создание 
условий для устойчивого и сбалансированного 
развития экономики российской Федерации при 
снижении уровня выбросов парниковых газов 
[3]. в 2022 году федеральное законодательство 
россии пополнилось Федеральным законом от 
06.03.2022 г. № 34-ФЗ «о проведении экспе-

римента по ограничению выбросов парнико-
вых газов в отдельных субъектах российской 
Федерации», ставшим основой для экспери-
мента по ограничению выбросов парниковых 
газов в регионах страны [4]. Целью экспери-
мента является достижение углеродной ней-
тральности на территории сахалинской области 
до 31 декабря 2025 года и на территориях иных 
субъектов российской Федерации. иные субъ-
екты российской Федерации вправе вводить 
экспериментальное регулирование и присое-
диняться к проекту. стоит отметить, что изна-
чально рассматриваемый эксперимент предпо-
лагалось ввести с 1 марта 2022 года, а закон-
чить в 2025 году. однако эксперимент вступил 
в силу 1 сентября 2022 года, а процесс перехода 
к углеродной нейтральности растянулся до 2028 
года. По мнению экспертов, задержка в разра-
ботке и принятии нормативно-правовой базы 
и изменение сроков реализации эксперимента 
вызваны осложнившимися внешнеполитиче-
скими обстоятельствами. надгосударственные 
меры воздействия на россию привели к необ-
ходимости пересматривать внутреннее законо-
дательство [17; 18; 20]. 

на сегодняшний день одним из основ-
ных документов в рамках стратегического 
планирования в сфере контроля за выбро-
сами парниковых газов в атмосферу является 
«стратегия социально-экономического раз-
вития российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 
года» (далее – стратегия), утвержденная 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 29.10.2021 г. № 3052-р [10] во 
исполнение Указа Президента российской 
Федерации от 04.11.2020 г. № 666 «о сокраще-
нии выбросов парниковых газов» [5] и в целях 
реализации обязательств по Парижскому согла-
шению. Главной целью стратегии является 
достижение углеродной нейтральности к 2060 
году. документ предусматривает два основных 
сценария развития:

1. инерционный, предусматривающий реа-
лизацию исключительно принятых реше-
ний в рамках отраслевых актов планиро-
вания;

2. Целевой (интенсивный), рассматрива-
емый как основной и предполагающий 
принятие дополнительных мер по сокра-
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щению карбонизации экономики.
в феврале 2022 года Министерство экономи-

ческого развития российской Федерации под-
готовило проект плана реализации стратегии. 
Подготовленный проект, включающий в себя 
регуляторные меры в целях увеличения тем-
пов декарбонизации экономики, рассматри-
вался как не менее амбициозный, чем сама 
стратегия. При этом после опубликования про-
екта плана экспертами высказывались разноо-
бразные точки зрения. ряд экспертов отмечал 
недостатки разработанного плана и утверждал, 
что реализация документа не приведет к сокра-
щению объему выбросов парниковых газов и не 
представляет собой эффективный инструмент 
модернизации экономики на основе декарбо-
низации. Более того, в текущих реалиях про-
ект плана реализации стратегии ощутил на 
себе влияние западных санкций: предполага-
лось, что окончательная версия проекта плана 
будет утверждена и официально опубликована в 
марте 2022 года. Первый заместитель Министра 
экономического развития россии илья торосов 
отмечал, что обострение конфликта с Украиной 
и введенные в отношении россии западные 
санкции не способны деструктивно повлиять 
на цели, обозначенные в стратегии, а могут 
привести лишь к необходимости незначитель-
ной временной адаптации разрабатываемого 
плана реализации стратегии. однако в июле 
2022 года российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (далее – рсПП) обра-
тился к Правительству российской Федерации 
с просьбой отсрочить принятие плана реализа-
ции стратегии до первого квартала 2023 года. 
данное решение было обусловлено складываю-
щимися трудностями в закупке «зеленого» обо-
рудования и доступе к низкоуглеродным техно-
логиям.

в феврале 2023 года глава рсПП Александр 
Шохин отметил, что проект плана реализации 
стратегии нуждается в доработке с учетом 
новых складывающихся политических обстоя-
тельств. По его мнению, при разработке плана 
сегодня необходимо учитывать закрытие запад-
ных рынков. необходимо критически оцени-
вать поставленные цели по декарбонизации и 
отказаться от западных подходов и стандартов 
реализации климатической повестки. Первый 
заместитель Министра экономического разви-

тия российской Федерации илья торосов зая-
вил, что проект плана реализации стратегии 
будет пересмотрен в целях снижения негатив-
ного воздействия санкций на переход к низкоу-
глеродной экономике в россии. Корректировки 
коснутся вопросов финансирования экологи-
ческих проектов, перехода от западных инве-
стиций к инвестициям из стран-партнеров и 
национальным инвестициям. Прорабатывается 
вопрос о привлечении инвесторов из Китая и 
стран Ближнего востока.

несмотря на существенное давление санк-
ций в российском правовом поле появи-
лись и новые нормативные акты, способ-
ствующие реализации климатической поли-
тики страны: постановлением Правительства 
российской Федерации от 24.03.2002 г. № 455 
были утверждены Правила верификации 
результатов реализации климатических про-
ектов (далее – Правила) [6]. Правила опреде-
ляют порядок верификации результатов реа-
лизации климатических проектов для выпу-
ска в обращение углеродных единиц, получен-
ных в результате их реализации. Утвержденные 
Правила стали важным шагом в развитии кли-
матической политики россии, продемонстриро-
вав заинтересованность и способность страны 
в продолжении реализации экологических про-
ектов. современная россия с первых дней сво-
его существования демонстрирует уверенное 
стремление к обеспечению экологической без-
опасности и последовательной реализации кли-
матических проектов [13; 14; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30]. К аргументам в пользу способно-
сти россии эффективно реализовывать клима-
тическую повестку необходимо отнести отказ 
россии от выхода из Парижского соглашения и 
заинтересованность в дальнейшем выполнении 
принятых на себя обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов. важность и необ-
ходимость сохранения приверженности меж-
дународным экологическим стандартам были 
обозначены руководителем Центра ответствен-
ного природопользования института географии 
российской академии наук евгением Шварцем.

в настоящий момент россия сохраняет свою 
приверженность целям достижения углерод-
ной нейтральности и демонстрирует способ-
ность поддержки и развития климатической 
политики. ряд нормативно-правовых актов под-
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вергся корректировкам в связи с формирую-
щейся новой политической и экономической 
конъюнктурой. При этом некоторые норматив-
ные документы были выпущены несмотря на 

санкции, что еще раз демонстрирует стремле-
ние россии не просто следовать общемировой 
тенденции по декарбонизации, но и задавать 
более высокие стандарты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА К ТРАКТОВКЕ ПРАВА 
В УЧЕНИИ И. КАНТА

Аннотация. Анализируется позиция Канта, согласно которой исходным пунктом 
дедукции права является идея свободы субъекта. Поэтому и сам субъект, и его объект, 
могут мыслиться только как абсолютная, себя определяющая, независимость от внешних 
условий. Чтобы сохранить свою абсолютную свободу, субъект сам должен положить 
свою цель и эта цель должна быть абсолютной. Следуя исторической традиции, Кант в 
процессе дедукции права определяет ее как идею блага, или абсолютного добра. Это задает 
ценностный подход к трактовке права у самого Канта и у его последователей вплоть до 
ХХ столетия.

Ключевые слова: Кант; право; мораль; свобода; справедливость; добро и зло; идея 
права; субъект; благо; ценности; мир явлений; сущность государства; правовое мышление; 
единство мышления и бытия.
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FoRMATIoN oF A VALuE APPRoACH To THE INTERPRETATIoN oF LAw 
IN THE TEACHINGS oF I. KANT

The summary. The position of Kant is analyzed, according to which the starting point of 
the deduction of law is the idea of freedom of the subject. Therefore, both the subject itself and its 
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object can only be thought of as absolute, selfdetermining, independence from external conditions. 
In order to maintain its absolute freedom, the subject himself must set his own goal, and this goal 
must be absolute. Following the historical tradition, Kant, in the process of deducing law, defines 
it as the idea of the good, or absolute good. This sets the value approach to the interpretation of 
law by Kant himself and his followers up to the 20th century.

Key words: Kant; right; morality; Liberty; justice; good and evil; the idea of law; subject; 
good; values; the world of phenomena; essence of the state; legal thinking; unity of thought and 
being.

Проблема права, его источника и ценност-
ного смысла является одним из центральных 
вопросов для всего научного творчества и. 
Канта, формирующего новую парадигму пра-
вового мышления [36, стр. 55]. в кантовской 
трактовке источник права не сводится к элемен-
там природы, как это имело место у Гоббса и 
Локка. По Канту, внешняя природа всегда явля-
ется только сферой естественной необходимо-
сти и исключает причинность по законам сво-
боды [45]. в мире природы и материальности 
свободы нет и быть не может: «идея свободы 
имеет место единственно в отношении интел-
лектуального как причины к явлению как дей-
ствию. Поэтому мы не можем признать за мате-
рией свободу в отношении ее непрерывного 
действия...» [21, с. 166]. свобода воли является 
результатом внутренней спонтанной активно-
сти личности.

согласно Канту, как теоретическая способ-
ность человека (способность познания) имеет 
предпосылкой свободу деятельности чело-
века, которая порождает априорные формы 
познания, так и практическая свобода (свобода 
воли) является источником всякой активности. 
именно способность воли, согласно Канту, 
является деятельностью, для ограничения кото-
рой разум формирует нормы морали и нормы 
права. Без них свобода воли не имеет адекват-
ной формы, а потому, столкнувшись с миром 
природы, существующим по законам необходи-
мости, а не по законам свободы, оборачивается 
своей противоположностью. Кант тем самым не 
отрицает традиции нового времени, основан-
ной на апелляции к свободной воле как прин-
ципу права, но развивает ее тем, что указывает 
на действительный источник свободной воли, 

который раньше либо принимался как данность 
(эмпиризм Гоббса и Локка), либо сводился к 
чисто природной предпосылке [18, стр. 38-43].

однако настаивая на том, что сама свобода 
не может быть постигнута разумом в силу того, 
что она не может быть дана в опыте во всей 
своей полноте (а Кант в теории познания в 
общем и целом остается в пределах парадигм, 
заданных эмпиризмом нового времени), Кант 
не может представить действительную тео-
ретическую экспликацию идеи свободы [15, 
стр. 90-91]. Поэтому он вынужден замкнуть ее 
в рамках способности индивидуума и не может 
подняться до подлинно всеобщих определений 
в трактовке сущности государства.

опираясь на новую правовую парадигму, 
отсылающую нас к идее свободы, Кант стре-
мился восстановить единство морали и права, 
права и справедливости разорванное метафи-
зически мышлением классиков права нового 
времени. именно эта проблематика окажется 
особенно востребована в ХХ столетии [17, 
стр. 121-132; 19, стр. 181-188]. но при этом он 
не возвращается к единству мышления в духе 
естественно-правовой парадигмы, а опирается 
на «всеобщее начало синтезирующего разума» 
(р.Ф. исмагилов, в.П. сальников). Это стало 
возможным потому, что «Кант первый дал 
философское обоснование самоцельности лич-
ности, ее нравственной автономии. только с 
этого момента и можно говорить об идее права» 
[37, стр. 188]. 

свобода для Канта – это не просто усло-
вие отсутствия внешних ограничений дея-
тельности человека, некая позитивная анти-
теза «несвободе». Хотя именно так понимали 
ее либерально мыслящие правоведы нового 
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времени и Просвещения и в таком качестве 
идея свободы была усвоена юридической мыс-
лью своего времени. Кант рассматривает сво-
боду как высшее внутреннее определение чело-
века, формирующее его способность к позна-
нию мира явлений и к деятельности в этом 
мире в качестве не только природного актора, 
но и в качестве подлинного субъекта мораль-
ного и правового действия. идея свободы явля-
ется сквозной в правовом учении Канта, начи-
ная от характеристики субъекта права и закан-
чивая понятием государства. в своем главном 
труде, в «Критике чистого разума», Кант пишет: 
«Государственный строй, основанный на наи-
большей человеческой свободе согласно зако-
нам, благодаря которым свобода каждого совме-
стима со свободой всех остальных… есть во 
всяком случае необходимая идея, которую сле-
дует брать за основу при составлении не только 
конституции государства, но и всякого отдель-
ного закона» [20, стр. 227].

такого рода понимание свободы позволило 
уйти от натурализма нового времени, когда 
человек и его способности рассматривались 
как нечто природное. новым рубежом для пра-
вового мышления должен был стать такой под-
ход, когда, наоборот, свобода понималась не 
как производное от природных отношений, но 
как первичный источник определения и оценки 
внутреннего мира человека, а равно и внеш-
ней ему, реальной, действительности. При этом 
Кант подчеркивает исключительно духовный 
(в его формулировке – «интеллектуальный») 
характер свободы: «идея свободы имеет место 
единственно в отношении интеллектуального 
как причины к явлению как действию. Поэтому 
мы не можем признать за материей свободу в 
отношении ее непрерывного действия...» [21, 
стр. 166].

однако такого рода подход сам по себе стал 
возможен лишь после той научной революции, 
которую осуществил и. Кант, утвердив метод, 
а не «врожденные идеи разума» или эмпириче-
ские факты в качестве фундамента научной тео-
рии. При этом речь шла не только об изменении 
«веса» научного метода в системе знания, но и 
о разработке самого нового научного метода, 
который Кант и его последователи положили в 
основании теории человека, общества и госу-
дарства, а также морали и права. 

и. Кант признан основоположником немец-
кой классической философии благодаря тому, 
что он, разрабатывая новый метод позна-
ния, впервые ставит вопрос о природе субъ-
екта как исходного пункта исследования пред-
мета этой науки – всеобщего единства мышле-
ния и бытия. Анализ субъекта познания имел 
результатом разработку критической филосо-
фии. отныне сам предмет также должен был 
рассматриваться не только как субстанция, но 
и как субъект [2, стр. 431]. Поэтому Кант разра-
батывает специальный метод познания, где ана-
лиз субъекта является необходимым элементом 
синтеза наших знаний об объекте. такой метод 
познания автор «Критики чистого разума» опре-
деляет как трансцендентальный метод, в соот-
ветствии с которым мы должны считать необ-
ходимым результатом дедукции понятия права 
не только его объективные характеристики как 
социального явления и социального процесса, 
но и сами способы познания права, характер 
отношения субъекта к праву, содержание пра-
вового мышления [48, стр. 186]. 

все эти характеристики в теоретико-
познавательном плане концентрируются в 
понятие метода [13, стр. 18-29; 50, стр. 45-51; 
51, стр. 18-33], а возведенные на уровень 
социально-правовых отношений трансформи-
руются в определения правовой культуры [44, 
стр. 503 529]. вне конкретной правовой куль-
туры невозможно содержательное определение 
права. и напротив, уже сама по себе способ-
ность удерживать в центре научного анализа 
все аспекты и нюансы столь сложного, мно-
гообразного предмета как право, лишенного 
к тому же любых признаков чувственно вос-
принимаемого предмета, является результатом 
достижения исключительно высокого уровня 
профессиональной правовой культуры ученого-
правоведа.

отметим, что практика правотворчества в 
XX – XXI столетиях в полной мере свидетель-
ствует о невозможности отождествить систему 
действующих законов с правом. в этой связи 
нужно признать справедливым суждение про-
фессора с.и. Захарцева: «Бывает так, что 
нормы, кажущиеся на сегодняшний день пра-
вовыми и во всех смыслах справедливыми, 
через исторический отрезок оцениваются уже 
иначе… сегодня очевидно, что нормы права, 
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устанавливающие ход реформ в 1990-х гг., едва 
ли можно отнести к правовым» [5, стр. 48 – 
49]. из этого следует, что проблема определе-
ния умопостигаемой сущности права, не име-
ющей эмпирических аналогов, неизменно оста-
ется актуальной для правовой мысли, а ука-
зание классиков на преимущественное значе-
ние метода для ее решения имеет для совре-
менных ученых-правоведов решающее значе-
ние. отсюда и новые подходы к пониманию 
права и его сущности. отталкиваясь от нова-
торских позиций в этом направлении иссле-
дователей второй половины XX века и начала 
XXI века М.и. Байтина [1], д.А. Керимова 
[23], н.и. Козюбры [25], в.в. Лазарева [26], 
о.Э. Лейста [28], К.д. Лубенченко [29], 
Г.в. Мальцева [30; 31; 32; 33], М.н. Марченко 
[34; 35], А.в. Мицкевича [38], П.М. рабиновича 
[41; 42] А.и. Экимова [55; 56], Л.с. Явича 
[57; 58] и многих других, современные авторы 
выдвинули сегодня новые подходы к понима-
нию права [4; 22; 24; 27; 39; 40; 43; 54], напри-
мер, компрехендную концепцию познания 
права [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

в этом фрагменте Кант обращает внимание 
на то, что сама предметность права, будучи 
чисто умопостигаемой сущностью, не может 
быть априорной данностью для сознания. 
Право не только не является чем-то, что можно 
воспринять посредством ощущений (например, 
увидеть или услышать), но даже и помыслить 
его непосредственно невозможно. чтобы для 
сознания возникла сама предметность такого 
объекта как право, следует сперва определиться 
с его модальностью, а это, в свою очередь, 
предполагает необходимость совершить опре-
деленные действия с самим субъектом познания 
права, определенным образом «настроить» его 
на работу с этой ускользающей предметностью.

таким образом, право оказывается тем пред-
метом, в отношении которого необходимость 
применения мышления объекта и взаимосвязь 
этого мышления с сущностью его же познания, 
т.е. применение трансцендентального метода 
мышления, становится особенно наглядной и 
очевидной. разрабатывая трансцендентальный 
метод познания, Кант стремится найти то поня-
тие, в котором синтетически объединены объ-
ект и субъект права и правовых отношений. в 
качестве такого объекта, составляющего одно-

временно и принцип права как совокупности 
объективных норм, и источник познавательной 
активности субъекта, Кант принимает понятие 
свободы. именно трактовка права, исходя из 
идеи свободы делает возможным реализацию 
в отношении него трансцендентальный метод 
познания. и наоборот, только разработка транс-
цендентального метода познания права впер-
вые осуществляет возможность объективиро-
вать для сознания умопостигаемую сущность 
свободы и права.

в рамках новой парадигмы этико-правовой 
мысли место естественного закона занимает 
категорический императив. естественный закон 
был исключительно теоретическим основопо-
ложением как в эмпирической, так и в рацио-
налистической модели права. речь шла 
лишь о том, что является основанием постули-
рования этого положения: врожденные идеи, 
открывающиеся «естественному свету разума», 
или социальная конвенция. то есть категориче-
ский императив Кант, по сути, ставит на место 
естественного закона, который составлял цен-
тральную категорию и рационалистической, и 
эмпирической парадигм правовой науки. 

однако здесь имеется существенная раз-
ница. Категорический императив и стоящий 
за ним высший нравственный закон не тракту-
ются автором «Критики практического разума» 
ни в качестве «врожденной идеи» разума, ни в 
качестве результата общественного договора. 
он выступает лишь как условие практической 
деятельности человека, канализируемой в фор-
мах моральности или легальности, и порожда-
ющей, соответственно, нравственность и право.

согласно Канту, именно способ отношения 
разума к категорическому императиву задает 
форму для норм моральности и легальности, 
определяющих, соответственно, сферы морали 
и права: первая имеет место там, где мотивы 
действия человека принимаются как значимые, 
вторая – в случае лишь формального соблюде-
ния требований разума подчиниться высшему 
нравственному закону. сам Кант писал об этом 
так: «Законы свободы в отличие от законов при-
роды называются моральными. Поскольку они 
касаются лишь внешних поступков и их законо-
сообразности, они называются юридическими 
законами; если же ими выдвигается требова-
ние, чтобы они (законы) сами были определяю-
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щими основаниями поступков, они называются 
этическими, и в этом случае говорят: соответ-
ствие с первыми есть легальность, со вторыми 
– моральность поступка. свобода, к которой 
имеют отношение юридические законы, может 
быть лишь свободой во внешнем применении; 
а та свобода, к которой имеют отношение вто-
рые, может быть свободой и во внешнем и во 
внутреннем применении произвола, поскольку 
он определяется законами разума. так, в теоре-
тической философии говорят: в пространстве 
находятся лишь предметы внешних чувств, во 
времени же имеются все предметы – и внешних 
чувств, и внутреннего чувства, так как пред-
ставления и внешних чувств, и внутреннего 
чувства суть представления и в этом смысле 
все вместе принадлежат к внутреннему чув-
ству. точно так же, будем ли мы рассматривать 
свободу во внешнем или во внутреннем при-
менении произвола, все равно ее законы как 
чистые практические законы разума для свобод-
ного произвола вообще должны одновременно 
быть внутренними определяющими основани-
ями этого произвола, хотя не всегда их можно 
рассматривать в такой связи» [21, стр. 270-271].

Гегель в своем учении о морали, нравствен-
ности, праве и государстве исходит из этой 
кантовской предпосылки рационального само-
определения человека относительно поня-
тия свободы как практического принципа [3, 
стр. 12-13]. его, однако, принципиально не 
устраивает отказ Канта от анализа содержания 
понятия свободы. Бессодержательность прин-
ципа легальности имеет следствием бессодер-
жательность самого права. изначально обуслав-
ливающее такой результат отношение Канта 
к опыту как к единственному источнику зна-
ния Гегель также отвергает, считая его чем-то 
вроде атавизма эмпирического способа мышле-
ния. соответственно, «Гегель не разделял дуа-
лизм бытия и долженствования, если объявить 
нравственность всеобщим долженствованием, 
то в этом случае она теряет свой абсолютный 
характер… если же рассматривать нравствен-
ность как чистое единство абстрактного закона 
(Кант), то нельзя, убеждал Гегель, создать 
систему нравственности…» [53, стр. 152-153].

немецкий правовед П. Праусс в работе 
«Мораль и право в государстве согласно Канту 
и Гегелю» указывал на связь правовой концеп-

ции Канта с его учением о способности раз-
ума к различению добра и зла [59, стр. 11]. 
Благодаря способности к такому различению 
разум открывает для человека путь к мораль-
ному выбору и дает ему закон для ориентации в 
моральном «пространстве». Этот закон, «закoн 
свободы», может быть назван законом лишь по 
аналогии с законами природы [59, стр. 41]. в 
действительности речь идет о возможности раз-
личения между «правовым» и «неправовым», 
между «правом» и «не-правом» для того, чтобы 
более точно определить истинность позитив-
ного законодательства [59, стр. 36]. однако без 
содержательного анализа свободы эта установка 
оборачивается либо произвольным, необосно-
ванным, утверждением, либо всего лишь бла-
гим пожеланием, не раскрывающим, в действи-
тельности, суть различия добра и зла примени-
тельно к действиям человека [49, стр. 179-193]. 

развить учение о моральной ценности пози-
тивного права Кант стремится в «Критике спо-
собности суждения», в которой рассматривает 
сущность оценивающей деятельности разума. 
согласно Канту, определяя ценностное содер-
жание своего предмета, разум не раскрывает 
его сущность, а осуществляет акт рефлексии, 
в котором «моделирует» свою деятельность 
по форме ценностного суждения. основу его 
составляет целевая установка разума. 

Цель, познанная в ее всеобщности, есть 
высшая ценность абсолютного добра [47, 
стр. 32-39]. Хотя эта ценность для Канта явля-
ется лишь субъективной мыслью, все же тре-
буется, чтобы необходимость природы соответ-
ствовала законам свободы, чтобы чувственное 
было определено сверхчувственным. но всеоб-
щее добро как конечная цель мира, порождае-
мая требованием практического разума, может 
быть осуществлено только Богом. в итоге 
«Критика способности суждения» завершается 
постулатом Бога. Противоположность добра и 
мира составляет для разума бесконечное про-
тиворечие. Поэтому разум требует, чтобы это 
противоречие было разрешено Богом, кото-
рый стоит выше чувственной природы [14, 
стр. 97-99]. таким образом, кантовской учение 
о ценностном суждении завершается, по сути 
дела, иррационализмом в познании, что нашло 
отражение также в его учении о морально-
правовых ценностях.
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вместе с тем, трактуя право как единствен-
ное условие согласования автономии воли лич-
ности и детерминизма природы, в которой эта 
воля только и может быть реализована, Кант 
дает основание для определения права как выс-
шей ценности для человека, поскольку только 
благодаря возможности правового отношения 
человек может реализовать себя в мире как сво-
бодную личность. с этих же позиций опреде-
лял значение философии права Канта выдаю-
щийся русский правовед и.в. Михайловский: 
«1) в отличие от предшествовавшего периода 
здесь окончательно покидается натурализм: 
естественное право выводится не из природ-
ных влечений и свойств человека, а из самого 
существа его духа, из практического разума; 
разум здесь не орудие для нахождения принци-
пов, а источник их. 2) Кант первый дал фило-
софское обоснование самоцельности лично-
сти, ее нравственной автономии... 3) Кант резко 
подчеркнул нормативную функцию естествен-
ного права. Признавая безусловную необходи-
мость повиновения граждан верховной власти, 
признавая огромную ценность положитель-
ного права, он видел в категорическом импе-
ративе естественного права вечный призыв к 
усовершенствованию, тот маяк, который ука-
зывает путь человечеству, критерий для оценки 
каждого шага в развитии права. Этот критерий 
не указывал никакого эмпирического содержа-
ния, он не говорил, в каких конкретных фор-
мах надо устроить общежитие, но он дал чисто 
формальное начало с безусловным, абсолют-
ным характером, пригодное для оценки какого 
бы то ни было эмпирического содержания» [37, 
стр. 201]. Близкую оценку философии права 
Канта дает и профессор е.А. Фролова [52, 
стр. 95-96].

если же суммировать в одном слове все пре-
тензии современных историков и философов 
права к политико-правовому учению Канта, 
то их можно было бы обозначить категорией 
субъективизма. и. Кант, стремясь преодолеть 
кризис гуманитарного знания, в первую оче-
редь права и этики, отказался от объективной 

модели общества, предложенной эмпиризмом 
нового времени, и от субъективным устано-
вок, введенных в науку декартом и развитых 
Лейбницем и вольфом. ни объект сам по себе 
и ни сам по себе субъект не могут быть источ-
ником достоверных знаний о природе, обще-
стве и личности. Понять процессы, протека-
ющие в этих сферах, можно лишь в том слу-
чае, если в качестве исходного пункта позна-
ния мы примем также процесс. А именно: про-
цесс диалектического взаимодействия субъ-
екта и объекта. иначе, как предпочитали гово-
рить немецкие классики, принять в качестве 
исходного теоретико-методологического начала 
науки единый «субъект-объект». однако сам 
Кант конструирует теоретическую модель этого 
«субъект-объекта», анализируя исключительно 
деятельность субъекта познания, который к 
тому же трактует как непознаваемую «вещь-
в-себе».

таким образом, человек, по Канту, не может 
знать, что есть абсолютное добро, или благо, 
несет ли это понятие в себе какое-либо пози-
тивное содержание или нет. однако чтобы наши 
поступки не нарушали свободу другой лично-
сти и были бы тем самым моральными поступ-
ками, разум предписывает человеку предпо-
лагать для себя возможным совершение абсо-
лютно нравственного поступка. Эта возмож-
ность, подобно горизонту, никогда не может 
быть осуществлена в реальности, но без нее 
человек не мог бы стремиться к совершению 
моральных поступков по форме и по содержа-
нию, или же только по форме. в последнем слу-
чае поступок Кант называет не моральным, а 
легальным, и именно из понятия легальности 
он выводит определения права [46, стр. 185-
191]. Право формально, оно не предписывает 
человеку необходимости следовать нравствен-
ным императивам, тем не менее оно, точно 
также как и мораль, получает свое ценностное 
наполнение в идее абсолютного блага, что с 
предельной логической точностью доказывают 
классики немецкого идеализма [16, стр. 278-
282]. 
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ТворчесКая госТиная «юрисТы на досуге»

От редакции. 
ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ «ЮРИСТЫ НА ДОСУГЕ»

сегодня редакция открывает новую рубрику. 
решено дать ей название «творческая гостиная» 
(«Юристы на досуге»). Здесь читатели нашего 
научного журнала смогут познакомиться с лите-
ратурным творчеством своих коллег, обсудить 
их произведения, дать отзывы и рекомендации.

Хорошо известно, что среди юристов-
практиков и представителей юридической 
науки немало людей разносторонних, твор-
ческих, успевающих не только решать слож-
ные правовые споры и коллизии, успешно 
вести преподавание по целому ряду дисци-
плин, проводить прикладные и фундаменталь-
ные исследования, но и выпускать объемные 
литературно-художественные, публицистиче-
ские произведения, выступать сценаристами 
и даже режиссерами... интересны также и их 
увлечения не только литературным творче-
ством, но и самими книгами (библиофильство), 
и их знаменитое окружение. достаточно приве-
сти всего несколько примеров.

выпускники и преподаватели санкт-Петер-
бургского университета Мвд россии добрыми 
словами вспоминают доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
российской Федерации А.в. Зиновьева, при-
знанного специалиста в области конститу-
ционного права, автора десятка учебников и 
учебных пособий, множества статей, опубли-
кованных в различных изданиях [6; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19]. однако помимо 
научно-педагогической деятельности Александр 
владимирович с увлечением занимался литера-
турным творчеством. Беседы с коллегами, мно-
голетние жизненные наблюдения ученый-юрист 
представил на страницах отдельной книги. она 
получила весьма интересное название – «что 
такое счастье?». Под одной обложкой в ней 
были собраны художественные тексты, эссе, 

афоризмы [18]. У многих коллег она есть в лич-
ных библиотеках – с дарственной надписью и 
автографом автора. 

среди отечественных и зарубежных ученых-
криминологов непререкаемым авторите-
том пользуется Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, основатель и президент 
санкт-Петербургского международного крими-
нологического клуба, главный редактор жур-
нала «Криминология: вчера, сегодня, завтра» 
доктор юридических наук, профессор дмитрий 
Анатольевич Шестаков. Под его авторством в 
различных российских и иностранных изда-
тельствах вышло около пятисот научных и 
учебных публикаций – монографий, учебников, 
пособий, статей, посвященных общим и специ-
альным проблемам криминологии, в частности, 
семейной, политической, и другим правовым 
аспектам [2; 4; 20; 21; 22; 28; 51; 52; 53; 54; 
55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67].

в течение двенадцати лет – с 2001 по 2012 гг. 
– д.А. Шестаков являлся профессором санкт-
Петербургского университета Мвд россии. Под 
его научным руководством и консультирова-
нием адъюнктами, аспирантами, докторантами 
и соискателями петербургских вузов был под-
готовлен целый ряд кандидатских и докторских 
диссертаций. научно-педагогическая деятель-
ность, общественная работа, международное 
сотрудничество – далеко не единственное слу-
жение профессора Шестакова. Литературные 
интересы и художественные увлечения извест-
ного ученого также заслуживают внимания 
общественности. творческие способности и 
дарования присущи не только самому дмитрию 
Анатольевичу, но и членам его известной в 
Петербурге, россии и за рубежом, имеющей 
знаменитые корни фамилии.

так, например, в соавторстве братья 
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Анатолий и дмитрий Шестаковы издали целую 
серию остросюжетных и городских романов, 
повестей, сборников рассказов. в их творче-
ском багаже достойное место занимает много-
томное собрание избранных художественных 
произведений. 

одна из дочерей дмитрия Анатольевича 
– софья – после окончания юридического 
факультета сПбГУ поступила на службу в 
органы внутренних дел, в диссертацион-
ном совете санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии в 2004 году успешно защи-
тила докторскую диссертацию [69], в настоя-
щее время трудится в данном вузе в должно-
сти профессора кафедры уголовного процесса, 
увлекается поэзией. Автор интересных научных 
публикаций [68; 70; 71; 72; 73; 74] и несколь-
ких поэтических сборников.

в качестве еще одного показательного при-
мера творческого успеха можно назвать быв-
шего следователя прокуратуры по особо важ-
ным делам, а ныне вузовского преподава-
теля и адвоката, кандидата юридических наук 
е.в. топильскую, известную своими научными 
публикациями по проблемам организованной 
преступности [46; 47; 48; 49]. Юридические 
амплуа елены валентиновны удачно сочета-
ются с литературным творчеством. она явля-
ется автором более 20 детективов, выдержав-
ших несколько переизданий и имеющих при-
личные тиражи. Экс-прокурор выступает также 
в качестве сценариста фильмов и сериалов, 
широко идущих в отечественном прокате.

сегодня же мы предоставим слово дав-
нему автору нашего журнала, кандидату юри-
дических наук, доценту, полковнику полиции 
в отставке Ю.А. Потапову. По образованию 
Юрий Алексеевич – журналист и юрист, окон-
чил Львовское высшее военно-политическое 
училище и санкт-Петербургский юридиче-
ский институт Мвд россии. Проходил службу 
во внутренних войсках и органах внутрен-
них дел, участвовал в ликвидации аварии на 
чернобыльской АЭс, неоднократно выезжал в 
командировки в «горячие точки». в вузах Мвд 
прошел путь от ответственного секретаря мно-
готиражной газеты до заместителя начальника 
кафедры кадровой и воспитательной работы. 
сегодня трудится в должности доцента кафе-
дры общетеоретических правовых дисци-

плин северо-Западного филиала российского 
государственного университета правосудия и 
доцента кафедры теории и истории государства 
и права санкт-Петербургской юридической ака-
демии, активно публикуется в научной и пери-
одической печати.

в научной сфере доцент Ю.А. Потапов 
известен работами по проблемам цензуры 
российской империи и ее юридического закре-
пления, функционирования повременных печат-
ных изданий в дореволюционный период исто-
рии, деятельности советских и российских 
средств массовой информации, взаимодей-
ствия судебных и правоохранительных органов 
со сМи и общественностью. имеет более 250 
публикаций в различных научных журналах и 
сборниках материалов конференций. Является 
соавтором совместно с доцентом санкт-
Петербургского университета Мвд россии) 
о.в. тепля ковым учебника «современная 
пресс-служба» (М.: Юрайт, 2020), где нашли 
отражение теоретические обоснования и при-
кладные аспекты pR-деятельности, основан-
ные на собственном опыте работы в должности 
журналиста, редактора, пресс-секретаря в воен-
ных и правоохранительных структурах. 

Как представитель общественности вхо-
дит в состав Квалификационной коллегии 
судей Ленинградской области. Участвует в 
деятельности Ассоциации историков права, 
ветеранской организации участников лик-
видации аварии на чернобыльской АЭс. 
награжден медалью «За спасение погибавших», 
Почетной грамотой Министра внутренних дел 
российской Федерации, Губернатора санкт-
Петербурга, отмечен благодарностью совета 
судей Ленинградской области.

в течение пяти крайних лет периодически 
публикуется на страницах федерального еже-
недельника «независимое военное обозрение». 
на кафедре общетеоретических правовых дис-
циплин северо-Западного филиала российского 
государственного университета правосудия, где 
трудится в настоящее время, является научным 
руководителем студенческого научного кружка 
«Школа исторических расследований и судеб-
ных репортеров», участники которого неодно-
кратно становились победителями и лауреатами 
международных и всероссийских научных кон-
курсов [1; 3; 5; 7; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 
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петербургском издательстве «Астерион» вышли 
две его книги – сборник рассказов «Шла с уче-
ний третья рота» и сборник документальных 

очерков «Когда горят камни» [32; 41]. сегодня 
на страницах журнала мы публикуем отры-
вок одного из художественных произведений 
автора, а также отзыв и рецензии на его твор-
чество.
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ПОЭТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИЛИ ПРОЗА ЖИЗНИ

За время службы в военной газете заметил 
одну особенность, присущую преимущественно 
высокопоставленным начальникам и их, как 
сказывали раньше, толмачам, а сейчас – «гово-
рящим головам», спичрайтерам, пресс-атташе 
и пр. речь пойдет, как ни покажется странным, 
о правописании, причем военно-политическом! 

возможно, изобретатели этого способа изло-
жения текста – неизвестные бойцы идеологи-
ческого фронта так и останутся инкогнито, и 
найти их следы в анналах штабной казуистики 
и политической демагогии будет просто невоз-
можно. Авторские права в таком случае никому 
не принадлежат, что, в общем-то, редкость в 
наше время. нетленные творения ждут своих 
последователей и исследователей. Эти непре-
взойденные труженики пера и слова оставили 
для потомков целый талмуд своих бессмерт-
ных трудов. 

в памяти сохранились зарисовки, что назы-
вается, с натуры. однажды один генерал – 
начальник целого военно-политического учи-
лища готовился к заседанию военного совета 
войск, где ему предстояло выступать с докла-
дом. Московские чиновники в погонах знали 
толк в организации столь высоких собраний. 
они рассылали по войскам телефонограмму с 
задачей к такому-то числу представить проект 
доклада командира того или иного соедине-

ния… А затем устраивали своеобразный кон-
курс на лучшее командно-штабное творение 
(читай – доклад). далеко не каждому генералу 
или полковнику в итоге приходилось высту-
пать с трибуны военного совета. тем не менее в 
частях все стояли «на ушах», когда такая задача 
поступала из столицы или штаба округа. 

Комдив озадачивал, в свою очередь, все под-
чиненные отделы, службы вверенного соедине-
ния и требовал незамедлительно представить 
отчет по определенной тематике. Капитаны и 
майоры долго корпели над «докладом» по вече-
рам, напрягая свои извилины и пытаясь увя-
зать в словесной эквилибристике необъясни-
мые преобразования в армии и на флоте, свя-
занные, например, с партийным руководством. 
и при этом, прошу заметить, не увязнуть в сло-
вопрениях. 

все поступившие служебные записки и 
рапорты направлялись, как правило, в «мозг 
армии» – штаб. А там всегда находился стар-
ший помощник, поднаторевший по причине 
врожденной грамотности в изящной словес-
ности. иному командиру дай пострелять или 
прикажи десантироваться, и он с радостью 
ринется на полигон или аэродром, а вот штаб-
ным работникам все больше с картами да бума-
гами приходилось заниматься. Поэтому остро 
заточенные карандаши и офицерские линейки 
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были их главными средствами вооружения. 
в военном училище было проще, там, куда 

ни кинь взгляд, в ученого мужа попадешь. 
однажды мой однокурсник, приехавший посту-
пать в вуз из артиллерийской части группы 
войск, расположенной в восточной европе, 
изумился: «Полковников в училище – как у 
нас в полку прапорщиков!» и эти большезвезд-
ные, с двумя просветами офицеры через одного 
являлись кандидатами и докторами наук – исто-
рических, философских, военных… они не то 
что доклад враз напишут, так и диссертацию 
или монографию быстро сочинят. 

однако всю эту «писанину» надо облечь в 
красивую, как разноцветный фантик, упаковку. 
да чтобы и мысль «била ключом», и образ-
ность присутствовала, и эффект соответствую-
щий производился… Желая потрафить, спич-
райтеры на всех советских географических 
широтах, не сговариваясь, писали такие слова, 
как «командующий», «начальник», «генерал 
армии» и другие похожие слова исключительно 
с заглавных букв. и всегда такие творения при 
вручении текста вышестоящим чинам прохо-
дили влет, никто никогда не делал замечаний. 

Командиры, у которых не всегда с грамо-
тейкой было в порядке, считали, что так оно и 
ведется от самого царя Гороха. и вот, получив 
от того самого «старшего помощника» отпеча-
танный на машинке «Ятрань» доклад, решил 
начальник училища (на всякий случай, чем, как 
говорится, командующий не шутит) дать почи-
тать текст редактору издательского отдела. 

на этой должности служил у нас майор 
Крюков (более того – вечный майор, запи-
санный в данный разряд на строевом смотре 
самим замминистра генералом чурбановым). 

свою родословную Александр николаевич 
вел от шотландской династии Лермонтов, 
некогда поселившейся в россии. да и сам он 
баловался (и не без успеха) рифмами. 

Увидел он свежеотпечатанный текст и ахнул: 
на первой же странице сплошь и рядом кра-
совались прописные буквы – там, где они и 
близко не должны стоять. и выправил это без-
образие своей умелой редакторской рукой. 

доклад перепечатали и вернули генералу. 
Глянул он текст и ахнул: кто посмел покуситься 
на «святая святых», указав высокие чины и зва-
ния с маленьких, едва заметных буковок? А ему 

услужливо и отвечают: «редактор Крюков!» 
салтыков-Щедрин точно за майора Крюкова 

порадовался бы и встал на его защиту. Генерал 
же в гневе распорядился: «А подать сюда этого 
самого крючкотвора Крюкова!»

Майора отыскали в ворохе бумаг и под 
«белы рученьки» доставили на генеральский 
этаж. Прежде ему не доводилось бывать в 
этом огромном кабинете. Подведя редактора 
к массивной двери, где красовалась красная 
табличка с золотым тиснением, легонько под-
толкнули в спину. и оказался Крюков в пря-
мом и переносном смысле на ковре. Как борец 
самой легкой весовой категории перед «супер-
тяжем». Кулаки пока в дело не пошли, лишь 
пристальный взгляд с нетерпящим возраже-
ний вопросом.

– Это вы, значит, Крюков? 
– точно так, – молвил бедный редактор. 
Хотел было генерал спросить в лоб: «ты 

меня уважаешь?», но сдержался, все-таки 
в трезвом рассудке находился. спросил 
по-другому. 

– А с каких это пор, уважаемый редактор, 
слово генерал пишется с маленькой буквы? 

– все верно, – скромно отвечал поэт, – по 
правилам русского языка данное, как и дру-
гие подобные обращения, пишутся со строч-
ной буквы. 

– Какая такая еще буква? – не понял началь-
ник. 

– стало быть, маленькая, – уточнил редак-
тор. 

– да меня всегда величали вежливо и с боль-
шой буквы писали все мои регалии. А вы, зна-
чит, меня понизить, если не сказать больше, 
хотите? 

и тут редактор нет чтобы согласиться с 
грозным и упрямым начальником и раскаяться 
перед ним, развел руками: мол, ничего поде-
лать не могу, при всем моем уважении к вам и 
вашему званию правила русского языка – пре-
выше всего! 

Генерал покряхтел, но аргументы принял. 
только затаил на умного редактора обиду. и 
однажды влепил ему на строевом смотре выго-
вор за… белокурые кудри, выбившиеся из-под 
фуражки. так и пришлось с этим «несмыва-
емым пятном позора» увольняться майору в 
запас. А там, на заслуженном отдыхе, ждали 
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поэта костромские привольные луга и непрохо-
димые лесные чащи. А еще, бывая наездами в 
Ленинграде, любил он иногда забежать в учи-
лище к коллегам, чтобы потолковать о жизни 
в столицах и глубинке, а в назидание молодым 
перьям передать свой печальный опыт. 

на лирика выучиться, как, скажем, на лет-
чика или танкиста, согласитесь, сложно. 
Поэтами, как и солдатами, становятся. чаще 
всего по ниспосланному откуда-то свыше про-
видению, искре божьей. 

в армейских или флотских рядах поэты на 
особом счету. К их чуткому голосу прислуши-
вались командиры, выпуская на сцену торже-
ственного вечера, дабы те могли блеснуть сво-
ими талантами. сослуживцы в минуты зати-
шья просили сложить незатейливые рифмы 
для любимой девушки. Боевые листки и юмо-
ристические стенгазеты пестрили хлесткими 
строками… 

военных поэтов боготворят, они, если 
хотите, совесть армии, ее нерв. что бы там 
ни говорили, есть одна особенность: поэты 
часто не вписываются в строгий порядок воен-
ной жизни. сужу об этом по однокурсникам, 
подававшим в училище большие литератур-
ные надежды. своей неподдельной непосред-
ственностью они снискали среди сослуживцев 
доброе к себе отношение. им все прощалось, 
но далеко не все сходило с рук. 

в свое время на весь округ гремела 
литературно-художественная студия при извест-
ной военной газете. ее участниками наряду с 
маститыми войсковыми поэтами и корифеями-
прозаиками были начинающие литераторы – 
солдаты, матросы, курсанты военных училищ, 
коих в столичном городе было не счесть. 

Заседания творческого клуба проходили 
в одном из залов бывшего архива военного 
ведомства. Под сводами гостиной звучали 
яркие стихи, сыпались восторженные отзывы, 
раздавались громкие аплодисменты. Лишь 
седовласый светило, безусым юнцом вживую 
слышавший Маяковского, мог позволить себе 
выдать разгромную рецензию. Юные дарования 
с замиранием сердца внимали словам мэтра и, 
случалось, после острой критики пребывали в 
тоске и печали. 

Как бы там ни было, недалеко от историче-
ского центра по пути к станции метро распо-

лагалось кафе, заманчиво мерцающее разноц-
ветными огоньками. Здесь громко, пока не гря-
нул антиалкогольный закон, поэты и прозаики 
отмечали литературные победы. другие же, 
наоборот, топили в бокале вина свою неудачу. 
такие редкие творческие встречи для талантли-
вых курсантов были отдушиной, глотком све-
жего воздуха. 

тонко воспринимая строгую армейскую 
действительность, юные дарования создавали 
смелые поэтические шедевры. однажды на 
обрывке бумаги один из них оставил строки 
про глаза, горящие латунью, и назревающий 
в глубине души дикий шизофренический вос-
торг. другой поэт пребывал в печали от рас-
строенной по вине командира встречи с люби-
мой. строгий капитан припомнил гению сло-
весности пререкания в строю и, ни на секунду 
не сомневаясь, вычеркнул кучерявого стихот-
ворца из списка воскресных увольняемых. 

Поэту, особенно военному, лишенному 
возможности восхищаться и вдохновляться 
женской красотой, непременно нужна муза. 
Периодически она являлась в образе белокурой 
поэтессы, посещавшей занятия студии. однако 
очаровательная коллега по поэтическому цеху, 
словно неприступная крепость, слыла недотро-
гой. иные поклонницы, не отмеченные лириче-
ским даром, вели себя более раскованно. они, 
получив по телефону сигнал бедствия, уже под-
жидали начинающих пиитов в назначенный час 
у парадного подъезда. 

однажды два курсанта, войдя в поэтиче-
ский раж, пригласили неразлучных подруг в 
кафе с романтическим морским названием. 
незабываемый вечер, сопровождаемый изряд-
ным винопитием, неминуемо катился к закату 
в темных сумерках… А так хотелось, «чтобы 
лето не кончалось»! 

в училище возвращались, подобно коман-
дору, неуверенной походкой ступающему на 
земную твердь после девятибалльного шторма. 
Боевые спутницы, помня о непреложной запо-
веди не бросать своих на поле боя, вызвались 
доставить кавалеров в альма-матер. дальше – 
больше. 

веселая компания, как литерный поезд, 
минуя семафоры и полустанки в виде КПП, 
строго по расписанию прибыла на первую 
платформу конечной станции, оказавшись у 
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штаба училища. Здесь-то и взяли их с полич-
ным. Задержанные нарушители не сдавались, 
они сыпали фамилиями высокопоставленных 
родственников – от грозного комбата до мини-
стров обороны и просвещения. 

дежурный, понимая, что простыми увеще-
ваниями здесь не обойдешься, решил задер-
жать дебоширов, но встретил достойный ответ: 
в атаку пошли отважные девицы. они яростно 
сражались с офицером, грудью защищая, как 
они кричали, своих мужей. с такими вояками 
служивый действительно мог смело идти в 
военный поход хоть на край света. 

развязка наступила с появлением подкре-

пления в лице командира взвода. назвав всех 
реальными, а не вымышленными фамилиями, 
взводный пообещал привести притихших к 
тому времени подчиненных в чувство. с тем 
и удалились. 

в течение ближайших недель нарушители 
дисциплины, сменяя друг друга, несли службу 
в наряде по роте. ежедневно надраивая мед-
ную сантехнику и натирая тяжелым самодель-
ным полотером из танковых траков длинный 
коридор, ротные поэты, можно себе это пред-
ставить, уже не испытывали бурного восторга 
от горящих латунью водопроводных краников. 
Увы, верх опять взяла проза жизни.
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ  
(о книге Юрия Потапова «Шла с учений третья рота»)

 Книг стараюсь читать много, если позво-
ляет время. Бывает так, что содержание не нра-
вится, но я дочитываю, так как хочу дать воз-
можность автору высказаться до конца, не пре-
рывать его. Бывает так, что текст хочется пере-
читать сразу, потому что грустно расставаться 
с ее героями. иногда перечитываешь через 
месяц, два или через год. не всегда с первого 
раза можешь понять и оценить. Бывает так, 
что после прочтения хочется поделиться своим 
мнением. 

А когда разговор заходит о выпускни-
ках славного Львовского высшего военно-
политического училища, их творчестве, воспо-
минаниях о незабываемых годах учебы, коман-
дирах, преподавателях, друзьях-однокурсниках, 
стараюсь все отбросить и прочитать сразу. 
вполне разделяю мнение выпускника ЛввПУ 
1973 года полковника в отставке Михаила 
Захарчука, который отмечает одну, на мой 
взгляд, существенную и значимую особенность:

«вот странное дело, но когда сейчас встреча-
юсь с однокашниками по ЛввПУ, и мы вместе 
вспоминаем заполошные курсантские будни, 
– невзгоды и даже злоключения из этих буд-
ней видятся мне в свете какой-то непонятной 
ностальгической дымки, и думаю, вспоминаю 
о них совсем, совсем беззлобно. Хотя известно: 
чем хуже становится память, тем лучше пом-
нишь старые обиды. и, тем не менее, видит 
Бог, не лукавлю, но если бы снова начать, я бы 
выбрал совсем иную жизнь, даже близко не 
похожую на ту, что прожил. А вот львовские 
курсантские годы в ней бы непременно оста-
вил нетронутыми. оказывается, что они были 
совершенно счастливыми моими годами. самое 
полное и безраздельное ощущение собствен-
ной молодости падает именно на это благодат-

ное время. Казалось, что все сумею, все смогу, 
а впереди – только радостные и дерзновенные 
надежды».

Прочитав книгу выпускника ЛввПУ 1985 
года Юрия Потапова «Шла с учений третья 
рота» [1], сразу погрузился в те незабывае-
мые, яркие, неповторимые годы учебы в сте-
нах родного училища. оговорюсь сразу, автор в 
своих коротких рассказах повествует не только 
о годах учебы, он берет шире, рассказывая о 
своей офицерской службе в различных военных 
изданиях, встречах со своими однокурсниками 
по училищу, с кем доводилось пересекаться в 
эти годы, о друзьях и коллегах, о которых оста-
лись самые теплые воспоминания. Причем, 
зачастую тексты написаны в ироничном тоне, 
но не злобно и без обид. что, бесспорно, при-
дает рассказам особый стиль, колорит.

резюмируя прочитанное, выделил бы следу-
ющие моменты:

1. Автор пишет о том, что сам хорошо знает. 
в первую очередь –доскональное зна-
ние специфики военных изданий сило-
вых структур.

2. сюжеты рассказов увлекательны и захва-
тывают внимание с первых же страниц.

3. Герои книги выписаны ярко и все пере-
живания их переданы автором без 
чрезмерно-пафосного надрыва, но с пони-
манием всего, что происходит в человече-
ских душах.

4. начинающий литератор старается быть 
объективным наблюдателем. Хотя ему не 
всегда это удается, поскольку собствен-
ное присутствие в том или ином сюжете 
все же иногда проступает.

5. По всему чувствуется, что автор книги не 
причисляет себя к категории моралистов-
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проповедников. он не осуждает своих 
героев за некоторые, мягко скажем, 
типичные негативные поступки в кур-
сантской и офицерской среде – пьянство, 
циничное отношение к людям, легкость 
некоторых из них в любовных отноше-
ниях. он рисует нам картину человече-
ской жизни в условиях, в которых трудно 
сохранить чистоту души и нравственные 
идеалы. читатели, думаю, разделят мое 
мнение.

Юрий Потапов продемонстрировал настоя-
щую «львовскую закваску» в творчестве, пора-
довал ясным и легким слогом (но отнюдь не 
легковесным содержанием), меткими сравнени-
ями, юмором, эрудицией, основательным зна-
нием военно-технической и литературной мат-
части, острым сюжетом, искренностью. для 
меня, как выпускника ЛввПУ, привлекли его 
рассказы о нашем училище, преподавателях, 
командирах. например, «взвейтесь, соколы, 
орлами!», «романтики с улицы Гвардейской». 
для наглядности приведу отрывок:

 «У каждого офицерского выпуска есть свой 
кумир. У старшего поколения воспитанников 
училища это неоднократно воспетый в курсант-
ском фольклоре полковник непейвода. У моих 
«годков» непререкаемым авторитетом пользо-
вался полковник Кобозев. А еще все – от мала 
до велика – уважали офицеров-фронтовиков и 
орденоносцев генерала Липенцева, полковни-
ков Беджаняна, Бордюкова, Партина, Подобеда, 
ревкова, титакова, тюльдюкова, садовского и 
других.

По одной из курсантских легенд, замести-
тель начальника училища Георгий Кузьмич 
Кобозев в годы войны, будучи командиром 
орудия танка, горел в подбитой врагом боевой 
машине. спасся, выжил, вернулся в строй, но 
с тех пор большую часть времени года носил 
кожаные перчатки. «У обгоревших в бою мерз-
нут руки», – со знанием дела объясняли нам 
старшекурсники.

Как-то раз во время многокилометрового 
марш-броска курсантская колонна под накра-
пывавшим дождем встала на привал. разжечь 
костер из сырых веток не удавалось. не помогла 
и таблетка сухого спирта. Первокурсники про-
должали мокнуть и зябнуть. вдруг откуда не 
возьмись, появился Кобозев. оценив ситуацию, 

вызвал прапорщика из батальона обеспечения: 
«Где запас сухих дров?» тыловик попытался 
что-то промямлить в свое оправдание. «Знаете, 
вы не прапорщик, вы – м..к», – резюмировал 
полковник. Курсанты, наблюдавшие эту кар-
тину со стороны, весело и дружно засмеялись.

случалось, к заместителю начальника учи-
лища в часы приема по личным вопросам наве-
дывались мамаши львовских девиц, попавших, 
по их собственному выражению, в интересное 
положение. виновник событий – некий курсант 
– со слов заявительницы представлялся эдаким 
донжуаном, обманувшим бедную девушку. А 
однажды, говорят, был случай, когда «юное без-
винное создание» в порыве страсти, возникшей 
прямо на парковой скамейке, лишилось золотой 
серьги. «Мало того, что честь потеряла, так еще 
и фамильное золото посеяла», – возмущалась 
бесцеремонная родительница.

Познавший жизнь во всем ее многообра-
зии и повидавший на своем веку немало таких 
неуравновешенных дам, полковник доста-
вал в таких случаях из-за подкладки фуражки 
иголку, отматывал нитку, давал ее посетитель-
нице и предлагал продеть ее конец через ушко 
иголки, которую офицер раскачивал перед гла-
зами обалдевшей мамаши. смысл эксперимента 
тут же становился ясен.

не ошибусь, если скажу, что у многих кур-
сантов был свой талисман, покровитель или 
просто родственная душа. в последнем слу-
чае – в образе и подобии седовласого увлечен-
ного искусством и поэзией старшего офицера с 
кафедры или миловидной женщины – методи-
ста учебного кабинета или медсестры из лаза-
рета. те, кто нас сопровождал все годы учебы, 
хвалил за маленькие победы, поддерживал в 
сомнениях, утешал в минуты разочарований».

отдельное спасибо автору за некоторые 
детали, весьма существенные, которые мало 
кто знал. во всяком случае, до прочтения книги 
мне они были неизвестны. вот как рассказы-
вает об этом Юрий Потапов: 

«вечерами над знаменитым стрыйским пар-
ком невероятным эхом вначале разлеталась 
печальная история в исполнении третьей роты: 
«… пулею пробито днище котелка, маркитантка 
юная убита». Затем утверждающе звучало: 
«севастополь, севастополь – гордость русских 
моряков». Это на вечернюю прогулку выходила 
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единственная и неповторимая на весь сухопут-
ный гарнизон военно-морская рота. Замыкал 
смотр песни неподражаемый солист училищ-
ного хора сергей Асмолов с голосами одно-
курсников на раскладке: «взвейтесь, соколы, 
орлами!» Это надо слышать!

Между прочим, мало кто тогда знал, что у 
народной песни после «троекратного «ура» был 
еще один куплет, который, конечно же, кур-
санты политического училища не пели, но он 
был и есть:

Все послушны царской воле,
По «отбою» кончен спор,
И на прежнем бранном поле
Песню дружно грянет хор:
«Слава матушке России!
Слава русскому царю!
Слава вере православной!
И солдату молодцу!»

Юрий Алексеевич Потапов, полковник поли-
ции в отставке, кандидат юридических наук, 
доцент северо-Западного филиала российского 
государственного университета правосудия. 

согласитесь, только по этим весомым и заслу-
женным регалиям можно судить о достойном 
выпускнике военного училища. традиционно 
все вузы измеряют свою историю и свои дости-
жения теми выпускниками, которые добились 
каких-то значимых успехов. У военных учеб-
ных заведений едва ли не главенствующий кри-
терий – число генералов-выпускников. такая 
мерка для ЛввПУ не годится. Хотя бы потому, 
что в военной журналистике и культпросветра-
боте во времена советского союза генераль-
ских должностей было в два раза меньше, чем 
пальцев на одной руке. Зато в послевоенные 
годы выпускники нашего училища возглавляли 
практически все военные издания советской 
Армии и на 99 процентов все солдатские и офи-
церские дома культуры и клубы. другими сло-
вами – серых мышек, невзрачных специалистов 
Львовское политучилище никогда не выпускало 
– не та закваска.

К их числу с полным основанием можно 
отнести Юрия Потапова. Подтверждение тому 
– интересная и содержательная, искренняя и во 
многом захватывающая книга «Шла с учений 
третья рота». Жаль, тираж мизерный.
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ОТ УЧЕНИЙ – К ТВОРЧЕСТВУ.  
Рецензия на книгу Ю.А. Потапова «Шла с учений третья рота:  

сборник рассказов». – СПб.: Астерион, 2023. – 200 с.

небольшая по объему, но емкая по содер-
жанию и иллюстрированная книга Юрия 
Потапова – сборник рассказов, героями кото-
рых выступают люди военные, демонстри-
рует читателю оригинальный стиль и слог, 
используемый автором в своем литературно-
художественном и публицистическом твор-
честве. и дело не столько в приверженности 
военной тематике, сколько в многообразии 
лексико-семантического состава. разумеется, 
прежде всего, это – военная диалектика, но 
она гармонично сочетается с классической 
книжной лексикой и разговорной, просторече-
вой, иногда даже жаргонной, и литературно-
профессиональной. очевидно, такое тон-
кое умение достигается благодаря тому, что и 
герои рассказов, и сами сюжеты не выдуманы, 
а взяты из самой жизни.

следует отметить, что начало формирования 
такого стиля было положено в период обучения 
Юрия Потапова на факультете журналистики 
Львовского высшего военно-политического 
ордена Красной Звезды училища. среди учеб-
ных дисциплин будущий журналист постигал 

секреты теории литературного творчества и 
прикладной стилистики. Постепенно в практике 
военного журналиста, как нам представляется, 
и складывался собственный авторский слог с 
богатым арсеналом инструментов и средств 
литературного языка. Авторское своеобразие 
стиля проявляется, и это весьма характерно, в 
композиционных особенностях построения тек-
ста и языке персонажей повествования.

специфика работы военного журналиста 
требовала от Юрия выбора таких слов и оборо-
тов речи, с помощью которых появлялась воз-
можность образно, ярко и убедительно раскры-
вать характеры персонажей произведений, про-
никнуть в суть событий и явлений. 

в известных мне публикациях Юрия 
Потапова ему это удавалось в полной мере, 
включая и очередную – сборник рассказов 
«Шла с учений третья рота».

 с первых страниц сборника в рассказе 
«Побег с гауптвахты» автор демонстрирует 
нам умелое владение всем набором литера-
турного инструментария и выразительно-
изобразительных средств русского языка. Умело 
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выстроенный сюжет вначале погружает чита-
теля в неспешное развитие событий начала 
курсантской стажировки в далеком краю. А 
в развязке – побег героя из прислоненного к 
забору гауптвахты туалета-будки с дырой в 
полу – резкое ускорение событий. их динамизм 
передается через частоту используемых глаго-
лов: «А что если нырнуть в очко, удерживаясь 
руками за его окружность, ногой выбить люк и 
выбраться наружу? А если сорвешься – попа-
дешь на растерзание червей, – мысли продол-
жали лихорадочно вертеться у него в голове. 
– Бесславный конец...».

в другом рассказе – «Было у отца три сына» 
– используется практически весь комплекс 
троп, что усиливает образность языка, при-
дает повествованию особую художественность. 
Знакомясь с произведением, обратил особое 
внимание именно на этот рассказ, потому что 
не просто был знаком с героями рассказа, а вме-
сте с ними проходил службу в Казахстане, имел 
свое мнение о данных персонажах. однако 
художественные средства в какой-то степени 
даже заставили переосмыслить прошлую пози-
цию в отношении некоторых из них. возможно, 
этому способствовало активное использование 
различных суффиксов, которые придают тек-
сту именно ту эмоциональную окраску, которая 
отсутствовала в нашем прежнем восприятии.

искренним, добрым отношением к сослу-
живцу и товарищу пронизан рассказ «человек-
магнит». создать образ талантливого чело-
века вроде бы несложно, но простое перечис-
ление достижений и заслуг такого человека без 
использования художественных средств пре-
вращается в схему. Юрий Потапов, используя 
метафоры, метонимии, разнообразные эпитеты, 
сравнения и даже гиперболы, показал истинную 
красоту человека интеллектуального, разносто-
роннего, талант которого оказался востребован-
ным и в военном деле, и в мирной жизни героя.

Произведения Ю. Потапова содержат пове-
ствования о хорошо известных ему людях и 
событиях, в большинстве из которых он при-
нимал личное участие. так, рассказ «однажды 
в газете» дает представление об особенностях 
работы военного журналиста, о личной мораль-
ной ответственности за материал, который 
выходит в печати. А в силе печатного слова, 
как заявляет в рассказе Юрий, он «сам неодно-

кратно убеждался». 
видимо, поэтому содержание рассказов, 

включенных в сборник, выдержаны в тактич-
ном интеллигентном тоне, хотя в ряде из них 
присутствуют и ирония, и даже сарказм. Это 
создает устойчивое ощущение, что предмет 
описания совсем не такой, как его представляет 
автор, и дает возможность читателю ощутить 
себя соавтором, проникая в замысел литератора.

таковы, на наш взгляд, путевые заметки «По 
дорогам испании». Здесь главную роль, словно 
волшебник, играет испанец-риелтор, устроив-
ший незабываемую экскурсию для отдыхаю-
щих. однако мудрый наследник дон Кихота 
таким образом пытается продать недвижи-
мость. наши соотечественники ведут себя с 
искренним любопытством, не отказываются от 
щедрых угощений, пребывают в легком драйве. 
А почему бы не радоваться жизни, когда все 
вокруг цветет и пахнет. «вот где рай на земле!» 
– восклицает один из участников путешествия. 
настоящий фурор на испанской земле произ-
вели приехавшие в составе группы артисты из 
Петербурга. Как это происходило, с какими нео-
жиданностями столкнулись гастролеры, чита-
тель узнает, надеюсь, сам.

часто используемые личные местоиме-
ния, многообразие прилагательных и прича-
стий придают заметкам искренность, позво-
лили образно описать ощущения человека, 
впервые попавшего в условия, о которых знал 
лишь понаслышке. сам переживал такое в той 
же испании и заверяю читателя в правдивости 
впечатлений.

следует заметить, что обращение к воен-
ной тематике в настоящее время приобретает 
особую актуальность. Геополитическая обста-
новка такова, что мир постепенно втягивается в 
третью мировую войну. и как же ностальгиче-
ски тревожно воспринимается сюжет рассказа 
«играй, мой баян!».

 все усилия простых советских людей, таких 
как герой рассказа Александр, по укреплению 
доверия и даже дружбы с обычными немецкими 
бюргерами оказались напрасными из-за других 
усилий, направленных в противоположную сто-
рону. и сегодня танки с немецкими крестами 
вновь ползут по нашей земле.

среди тропов, использованных в сборнике, 
уже упоминался сарказм. им в полной мере 
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наполнен рассказ «ревизор и дама в пеньюаре». 
Это пример из малоприятных для мужчин про-
исшествий из-за переоценки собственных сил 
и возможностей. и здесь автор изложил исто-
рию тактично, в необидной для пострадавшей 
стороны форме. Увы, такое иногда случается.

Женская тема находит продолжение в дру-
гом повествовании. рассказ «Похождение 
кавалерист-девицы» также исполнен саркасти-
ческим отношением к ситуации и предстает не 
просто веселой и безобидной историей дамы 
в погонах, но и учит делать выводы, как себя 
вести мужчинам в армейском коллективе.

 Перифразами наполнен рассказ «самая 
военная фамилия». их изобилие только усили-
вает эмоциональное восприятие текста, потому 
что каждый человек в своей жизни обязательно 
встречался или со смешной фамилией или с ее 
интерпретацией каким-нибудь остроумцем. А 
вполне возможно кто-либо из читателей с гор-
достью носит такую фамилию, которую можно 
выразить перифразой.

с интересом читается рассказ «спорт-
лото-72». в нем автор, описываю невероят-
ную ситуацию, случившуюся в курсантском 
подразделении военного училища, исподволь 
провел анализ соотношения личности и удачи, 
везения. в произведении предстает эпизод из 
жизни учебной группы военно-политического 
факультета высшего политического училища 
Мвд ссср, в которой учился и автор рецен-
зии. Это была лучшая группа в вузе – первая 
отличная группа в его истории. и видимо, зако-
номерно, что именно ребята из 43-й отличной 
группы, выступившие застрельщиками игры 
в «спортлото», победили – первыми и един-
ственными в истории училища получившими 
крупный выигрыш. Повторить это не удалось 
больше никому.

из средств художественной выразительно-
сти в рассказе «взвейтесь, соколы, орлами!» 
Ю. Потапов отдал предпочтение метафоре и 
в итоге получилось замечательное воспомина-
ние о курсантских песнях и речевках во время 
вечерних прогулок, слабость к которым имели, 
наверное курсанты всех времен и поколений.

Автор рассказов в большинстве произведе-
ний отдает дань памяти и учителям – офице-

рам, вкладывавшим души и сердца в воспита-
ние и обучение молодых ребят, готовя из них 
достойных защитников родины. в этом рас-
сказе он вспоминает тех, кто были и остались 
на всю жизнь кумирами, образцами для подра-
жания. 

ряд гипербол украшают рассказ «дефиле 
на набережной», например, способ специаль-
ной проверки «моральных и нравственных 
качеств потенциальной подруги», используе-
мый курсантами военно-морского училища во 
владивостоке. 

Как профессиональный журналист и литера-
тор, Юрий Потапов не мог пройти мимо темы 
сочинительства и грамотности в ней, и он, как 
говорится, мимо не прошел. в заключитель-
ном рассказе сборника «Поэтами не рожда-
ются, или Проза жизни» автор выразил так свои 
переживания: «речь пойдет, как ни покажется 
странным, о правописании, причем военно-
политическом!». Можно только представить 
сколько раз пришлось ему столкнуться с этой 
проблемой она журналистской стезе. 

Автор резюмирует: «на лирика выучиться, 
как, скажем, на летчика или танкиста, согласи-
тесь, сложно». и мы, конечно же, соглашаемся.

Закрывая обложку книги, хочется сказать, 
что изданием сборника рассказов автор про-
демонстрировал приверженность своему ори-
гинальному литературно-художественному 
стилю в документально-художественной прозе. 
Гармонично в документальную основу умело 
вплетены яркие, убедительные художествен-
ные образы. 

творчество Юрия Потапова соответствует 
всем основным характеристикам художествен-
ного произведения: фонетико-стилистической, 
лексико-семантической, морфологической, 
словообразовательной и синтаксической. Как 
следствие, его произведения оказывают эсте-
тическое воздействие на читателя, а символы 
и образы, создаваемые талантливым пером, 
выражают авторские мысли, чувства, эмоции и 
вызывают у читателя сопереживания им. 

такое коммуникативное воздействие автор 
рецензии испытал и на себе.

Пожелаем Юрию Алексеевичу Потапову 
новых творческих успехов!
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