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12.00.01 - Теория и история права  
и государства; история учений  

о праве и государстве 
 
УДК 340 
ББК 67.0  

DOI: 10.25839/MATGIP.2020.39.28.001  

 
Правовая политика в сфере искусственного  

интеллекта: глобальный уровень 
 

А.С. Анисимова* 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию правовой политики в сфе-
ре искусственного интеллекта. Рассматривается дефиниция «искусствен-
ный интеллект», а также выделяются его качественные характеристики. 

Отмечается, что рассматриваемой категории уделяется внимание со сторо-
ны многих стран, среди которых США, Китай, в том числе и Россия. Анали-

зируются основные документы, действующие в указанных странах, на-
правления развития технологий с искусственным интеллектом, перспекти-

вы дальнейшего развития. Выявляются сферы, в которых такие технологии 
уже применяются, положительные и отрицательные формы их проявления. 
Анализируются правовые документы, действующие или разрабатываемые 

непосредственно на международном уровне.   
Ключевые слова: правовая политика, правовое регулирование, ин-

формационная технология, компьютерные системы, искусственный интел-
лект, глобальный уровень. 

 

Legal policy in the field of artificial intelligence:  

global level 
 

Annotation: The article is devoted to the study of legal policy in the field 
of artificial intelligence. The definition of “artificial intelligence” is considered, 
and its qualitative characteristics are also highlighted. It is noted that the cate-

gory in question is being paid attention by many countries, including the USA, 
China, including Russia. The main documents in force in these countries, the 

directions of development of technologies with artificial intelligence, and the 
prospects for further development are analyzed. The areas in which such tech-
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nologies are already being applied, the positive and negative forms of their ma-

nifestation are identified. Legal documents that are in force or are being devel-
oped directly at the international level are analyzed. 

Key words: legal policy, legal regulation, information technology, comput-
er systems, artificial intelligence, global level. 

 

 
овременные информационные технологии продолжают стреми-

тельно, очень интенсивно развиваться. Одной из наиболее пер-
спективных, потенциально применимых во многих сферах об-

щественных отношений и уже применяемых в ряде сфер и при 
этом наиболее неоднозначных технологий являются технологии 

искусственного интеллекта – компьютерных или киберфизических систем  

с антропоформным (человекоподобным) «интеллектом» [1, с. 7]. На сего-
дняшний день, такие технологии уже встречаются в различных областях: 

виртуальный помощник/ассистент (интеллектуальные цифровые, персо-
нальные помощники на различных платформах – (IOS, Android и Windows); 

онлайн поддержка клиентов; в медицинской практике; «интернет вещей»  
и др. Таким образом, за последние годы искусственный интеллект (далее – 
ИИ) превратился из теоретической концепции в реальный продукт, завое-

вывающий мировой рынок. 
Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией электронных ком-

муникаций совместно с Национальным исследовательским университетом 
«Высшая Школа Экономики» при поддержке Microsoft было выявлено, что 

более 90% опрошенных экспертов считают, что в 2019–2024 годах искусст-
венный интеллект повлияет на экономический рост, производительность 
труда и инновационное развитие. Также ожидается существенное влияние 

ИИ на создание рабочих мест (а именно, появление новых профессий, из-
менение требований к профессиям и др.); основными индустриальными 

вызовами развития искусственного интеллекта в России называют управ-
ление данными (сбор, аналитика, интерпретация данных) [2].  

Безусловно, такое активное внедрение технологий ИИ в жизнь совре-
менного человека не может обойтись без соответствующего правового регу-
лирования ИИ, основанного на научно-обоснованной правовой политике.  

Следует признать, что исследование правовой проблематики развития 
ИИ началось в целом ряде зарубежных стран достаточно давно (США, Ки-

тай, Япония и др.), а в России – относительно недавно [20].  
В США действует несколько актов в сфере развития искусственного 

интеллекта. 
1. Artificial Intelligence Research, Development & Regulation (февраль 

2017) [2] – рекомендации Института электротехники и электроники (IEEE) 

США, разработанные в целях обеспечения гарантий того, что искусствен-
ный интеллект наилучшим образом отвечает интересам общества. В основе 

документа лежат следующие направления развития:  
– предоставление государственным, промышленным и научным кру-

гам высококвалифицированных специалистов в области искусственного 
интеллекта; 

С 
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– оказание поддержки исследованиям и разработкам, необходимым для 

обеспечения дальнейшего лидерства США в области искусственного интел-
лекта; 

– разработка эффективного регулирование искусственного интеллекта 
для обеспечения общественного благосостояния при создании надежной 
индустрии искусственного интеллекта;  

– содействие общественному пониманию преимуществ и рисков ис-
кусственного интеллекта. 

В рекомендациях подчеркивается необходимость принятий законов  
в сфере искусственного интеллекта. 

2. White House National Artificial Intelligence Research and Develop-
ment Strategic Plan (октябрь 2016) [3] и PREPARING FOR THE FUTURE OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (октябрь 2016) [4]. Рассматриваемый документ 

представляет собой план, разработанный национальным советом по науке  
и технологиям США. Он предусматривает стратегию развития технологий ис-

кусственного интеллекта, определение ответственных за такое развитие долж-
ностных лиц и государственных органов, целей и способов достижения целей, 

а также ожидаемых результатов. Основную роль в данном контексте выполня-
ет Подкомитет по исследованиям и разработкам в области сетевых технологий 
и информационных технологий (НИТРД) и Правительство США через свои 

структурные подразделения в различных областях общественной жизни. 
Одной из частей плана является анализ этических, правовых и соци-

альных последствий внедрения искусственного интеллекта. В частности, 
предусматривается необходимость многодисциплинарного подхода, в ко-

тором будут задействованы эксперты в области информатики, социальных 
и поведенческих наук, этики, биомедицинской науки, психологии, эконо-
мики, права и политических исследований. 

В Японии действует Базовый закон от 14.12.2016 № 103 «Об улучше-
нии использования данных публичного и частного секторов», «используе-

мый в настоящем Законе термин «технология, связанная с искусственным 
интеллектом» означает технологию для реализации таких интеллектуальных 

функций, как обучение, умозаключение и суждение, воплощаемых с помо-
щью искусственных средств и использования соответствующих функций, 
реализуемых с помощью искусственных средств» [5]. 

В стране действует «Стратегия возрождения Японии (2014) [6], которая 
представляет собой глобальную программу государственных реформ. До-

кумент устанавливает, каким образом правительство Японии должно осу-
ществлять поддержку развивающихся сфер экономики, в том числе, какие 

меры поддержки могут осуществляться в отношении развития робототех-
ники и искусственного интеллекта. 

В частности, предлагаются следующие меры: 

– создание «Государственно-частного совета четвертой промышленной 
революции» – комплексного командного центра; 

– определение исследований и разработок стратегии индустриализа-
ции в рамках «Совета стратегии искусственного интеллекта»; 

– развитие бизнес-применимости искусственного интеллекта и опре-
деление плана реструктуризации к четвертой промышленной революции; 
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– совершенствование и развитие образования и квалификаций в сфере 

искусственного интеллекта. 
В Японии также действует «Стратегия развития технологий искусст-

венного интеллекта» («Artificial Intelligence Technology Strategy») (март 2017). 
На основании Стратегии, правительство Японии учредило «Стратегический 
совет по технологиям искусственного интеллекта». В марте 2017 года Совет 

принял «Стратегию развития технологий ИИ», которая, по сути, является 
докладом Стратегического совета по технологиям искусственного интел-

лекта («Report of Strategic Council for AITechnology»). 
Согласно «Стратегии развития технологий искусственного интеллекта» 

приоритетными для внедрения ИИ являются следующие сферы: промыш-
ленность; медицина и здравоохранение; транспорт. 

Таким образом, в зарубежной практике существуют правовые иссле-

дования на тему искусственного интеллекта. А начиная с 2017 года, про-
блематика стала актуальной в большом количестве стран мира. В России 

также предпринимаются шаги по развитию ИИ и его правового регулиро-
вания [7]. 

В нашей стране действует «Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», в одном из пунктов 
которой закреплено, что в России наряду с задачей обеспечения всеобщего 

доступа  к информационным и коммуникационным технологиям  актуаль-
ной  является проблема интенсификации использования самих технологий. 

Технологии, созданные  на  основе  передовых  знаний  (нано-  и  биотехно-
логии, оптические  технологии,  искусственный  интеллект,   альтернатив-

ные источники энергии), становятся доступными [8]. 
По поручению В.В. Путина разрабатывается «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта» [9]. В частности, в проекте стратегии 

выделяются позитивные и негативные факторы развития искусственного 
интеллекта.  

Среди позитивных:  России относятся высокий уровень базового фи-
зико-математического образования, сильная научная школа в области ма-

тематики и естественных наук [10], первые места, занимаемые российски-
ми студентами на международных олимпиадах по программированию и ли-
дирующие позиции в мире в сегменте компьютерного зрения.  

В то же время есть и негативные факторы – недостаток спроса на тех-
нологии искусственного интеллекта для повышения эффективности произ-

водства продуктов, товаров и оказания услуг, небольшое число квалифи-
цированных специалистов и исследований, в том числе из-за оттока кадров 

за рубеж низкая доступность и качество данных (как корпоративных, так 
и собираемых госорганами) [10]. В течение двух-пяти лет его авторы также 
рекомендовали создать в России Федеральное агентство робототехники и ис-

кусственного интеллекта. 
Вместе с тем, в стране разработана концепция первого проекта закона 

о робототехнике, основная цель которого – задать направление экспертной 
дискуссии о том, как могут регулироваться отношения с участием роботов,  

в том числе с роботов с искусственным интеллектом, чтобы заранее подгото-
виться к распространению перспективных технологий в повседневной жизни. 
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Предлагается внести поправки в Гражданский кодекс, в том числе добавить 

главу о роботах, способных действовать самостоятельно (роботах-агентах) [11]. 
Сказанное подтверждает, что страны заинтересованы в продвижении 

искусственного интеллекта. Вместе с тем, считаем важным остановиться 
на дефиниции «искусственный интеллект». Анализируя представленный 
термин, исследование которого начинается еще с 50-х [12, 13], можно вы-

делить следующие его основные характеристики: 
а) аппаратное воплощение не является главным (его может не быть), 

технология ИИ прежде всего описывает программу/ алгоритм; 
б) ИИ предполагает способность анализировать окружающую среду; 

в) система ИИ обладает некоторой степенью автономности в реализа-
ции алгоритма; 

г) технология ИИ, как правило, предполагает способность к самообуче-

нию;  
д) наличие «интеллектуальности», которая иногда описывается через 

категории «разумности», «рациональности» или просто через способность 
«мыслить как человек» или «действовать как человек» во всех или в узко оп-

ределенных обстоятельствах.  
Таким образом, ИИ есть техническая программа, наделенная его соз-

дателем определенными возможностями, действие которых направлено на 

выполнение определенных функций с учетом способности получения новой 
информации, ее оценки и применения в будущем.  

Несмотря на заложенный положительный потенциал в технологии, на-
деленные искусственным интеллектом (оперативность предоставления ин-

формации и услуг; достоверность информации; отсутствие субъективности, 
присущей человеку и др.), они, как и любая иная технология (например, 
Интернет, где происходят правонарушения различной направленности, на-

чиная от предоставления недостоверных сведений,  клеветы, заканчивая 
распространением наркотических средств, организацией террористиче-

ских актов) могут быть использованы и в противоправных целях. Особую 
опасность это представляет для безопасности государств. В этих целях на 

глобальном уровне начинают разрабатываться правовые  документы, кото-
рые могут лечь в основу законодательства стран для единообразного упо-
рядочивания таких технологий во избежание повторения ситуации с регу-

лированием Интернета. 
Как отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, научно-техни-

ческий прогресс позволяет создать средства нападения с использованием 
информационных технологий, искусственного интеллекта, генетики и син-

тетической биологии, которые зачастую не менее смертоносны, чем оружие 
массового уничтожения [14]. 

Рассмотрим некоторые документы. 

С 2016 года группа под названием «Глобальная инициатива по этиче-
ским вопросам в сфере искусственного интеллекта и автономных систем 

IEEE» работала над документом «Ethically Aligned Design», который реко-
мендует общественные и политические установки для создания технологий 

чат ботов или домашних роботов. В частности группа разработала три но-
вых стандарта этики для искусственного интеллекта.  
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В-первых, Стандарт для этического влияния роботизированных и ин-

теллектуальных систем, в котором рассматриваются действия ИИ, явно или 
косвенно влияющие на поведение и эмоции человека. 

Во-вторых, Стандарт отказоустойчивости для создания эффективных 
мер безопасности, снижающих риск ошибок, и безопасного прекращения 
эксплуатации скомпрометированных систем. 

В-третьих, Стандарт влияния ИИ на благосостояние общества, который 
должен учитывать, насколько произведенные устройства искусственного 

интеллекта изменят благосостояние людей, обеспечат рост производительно-
сти труда и экономический рост. Это призвано обеспечить основу для согла-

сования данных между различными специалистами [15]. 
10 апреля 2018 года 25 государств – членов ЕС подписали Декларацию 

о сотрудничестве в области искусственного интеллекта по ряду направле-

ний, в том числе повышение технологического и производственного потен-
циала Европы в области ИИ и его применение, решение социально-

экономических проблем, таких как преобразование рынков труда и модер-
низация систем образования и обучения в Европе, включая повышение 

квалификации и переквалификацию граждан ЕС; обеспечение надлежа-
щих правовых и этических норм, в основе которых лежат основные права 
и ценности ЕС, включая неприкосновенность частной жизни и защиту 

персональных данных, а также такие принципы, как прозрачность и под-
отчетность, и т.д. [16]. 

16 февраля 2017 года Парламент ЕС на основе разработанного Коми-
тетом по правовым вопросам документа принял резолюцию 2015/2103 

«Нормы гражданского права о робототехнике» («Civil Law Rules on Robotics» 
(INL), которая, представляет собой первую на сегодняшний день попытку 
оформления комплексного подхода к регулированию робототехники. Она 

содержат целый ряд важных и интересных положений, например:  
– общие принципы робототехники со ссылкой на законы А. Азимова,  

а также основные предпосылки и положения, которые предшествовали  
и способствовали принятию Резолюции; 

– уточненное определение роботов; 
– подходы к проблеме ответственности за причиненный роботами 

вред; 

– предложение о создании европейского агентства по робототехнике  
и ИИ; 

– предложение о создании единых критериев для создания тестовых 
зон; 

– базовые правила регулирования по категориям роботов; 
– предложение о системе регистрации «умных» роботов; 
– устав роботов и Этические кодексы производителей; 

– предложение о введении особого статуса «электронных личностей» [17]. 
На сегодняшний день подкомитетом ISO/IEC по стандартизации в об-

ласти искусственного интеллекта разработаны стандарты «Artificial intelli-
gence. Concepts and terminology», которые являются основополагающим для 

всего семейства международных нормативно-технических документов в об-
ласти искусственного интеллекта. Кроме терминов и определений, данный 
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документ содержит концептуальные подходы и принципы построения сис-

тем с элементами ИИ, описание взаимосвязи ИИ с другими сквозными тех-
нологиями, а также базовые принципы и рамочные подходы к норматив-

но-техническому регулированию искусственного интеллекта (подобные 
стандарты планируется представить для идентичного понимания и на рус-
ском языке) [18].  

Развитие продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта требует 
однозначной трактовки используемых понятий всеми участниками рынка. 

Стандарт терминологии позволит унифицировать «язык», на котором об-
щаются разработчики, заказчики и профессиональное сообщество, клас-

сифицировать такие свойства продуктов на базе ИИ, как «безопасность», 
«воспроизводимость», «достоверность» и «конфиденциальность». 

Вместе с тем,  в условиях все большего развития ИИ, внимание необхо-

димо уделять мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для 
выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых тех-

нологий для подрыва безопасности. Как отмечают А.В. Наумов и В.Б. Наумов, 
это важно, чтобы предотвратить использование новых технологий для под-

рыва национальной и международной безопасности [19, с. 14]. 
Международное сотрудничество в сфере ИИ могло бы выразиться в еди-

ной стратегии, которая объединила бы в себе общие нормы, действующие  

в сфере искусственного интеллекта в различных странах. Она должна вклю-
чать в себя: описание текущего уровня развития технологий ИИ в мире, 

ключевые направления развития; ключевые этапы, задачи и цели развития 
ИИ; план основных мероприятий, направленных на развитие ИИ; направ-

ления адаптации правовой системы и т.д. 
Таким образом, мировое сообщество все шире обсуждает тему ИИ. 

Эксперты и просто граждане задумываются о временах, когда робот смо-

жет принимать самостоятельные решения. Вполне вероятно, что такие из-
менения не заставят себя долго ждать, что означает необходимость регули-

рования деятельности технологий ИИ. На сегодняшний день, большая часть 
документов – это рекомендации. Однако общим для многих документов яв-

ляется то, что все они закрепляют некие этические и моральные принципы, 
которые должны лечь в основу будущего законодательства, посвященного 
искусственному интеллекту.  
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ичто не может быть вечным, как память! Память о человеке, 
посвятившему всю свою жизнь, на благо развития советской 

и российской юриспруденции – Вячеславе Александровиче 
Рыбакове, живет и будет жить всегда в его научных работах, 
взглядах, друзьях, учениках и их научном творчестве!  

Данная статья является особенной, потому как нелегко писать о чело-
веке, который был нам дорог и которого мы, к сожалению, потеряли очень 

рано, не уберегли. Тяжело говорить и писать о нем в прошедшем времени. 
К сожалению, жизнь устроена так, что теряем дорогих нам людей, но, увы, 

приходиться с этим мириться!  
В.А. Рыбаков был для нас примером во всех научных делах и в жизни. 

Его неиссякаемый талант, профессионализм, эрудированность, сила воли  

и большая, просто огромная человеческая душа, помогли многим найти се-
бя в различных сферах научной деятельности. Последнее качество было 

главным и важным для профессора В.А. Рыбакова. Это качество являлось 
приоритетом всей его жизни. К нему постоянно тянулись люди, и они об-

ращались к нему за различной помощью. В силу этого у нас есть все мо-
ральные основания написать в статье памятные строки о В.А. Рыбакове. 

Из воспоминаний С.А. Комарова. Впервые мы познакомились с Вя-

чеславом Александровичем Рыбаковым в августе 1981 года, когда он прие-
хал из г. Саратова в г. Рязань на работу в РВШ МВД СССР преподавать 

учебный курс гражданского права. Кабинеты наших кафедр находились на 
одном этаже, мы часто встречались, да и жили в течение долгого времени  

в одном доме.  
Прошло два года после защиты им диссертации в сентябре 1979 года 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а он уже ста-

вил вопрос о подготовке докторской диссертации. Сразу была видна на-
учная «саратовская школа права»! Обсуждая тему исследования, вышли 

на воспитательную функцию гражданского права. Профессор Т.Н. Радь-
ко, работавший в это время заместителем начальника школы по научной 

работе в 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретиче-
ские и методологические проблемы функций социалистического права».  
Я предложил В.А. Рыбакову подумать над отраслевым видением подобной 

темы, отражающей содержание науки гражданского права. Однако, он 
заострил внимание на проблеме личности, ее роли в позитивном поведе-

нии. Эти вопросы нашли свое отражение в ряде наших совместных пуб-
ликациях [1]. Особо хочу отметить участие В.А. Рыбакова в качестве соав-

тора учебника «Правоведение» для студентов неюридических вузов, впер-
вые вышедшего в 2001 году в издательстве «Юрист» и выдержавшего три 
издания [2]. 

30 сентября 1993 года Вячеслав Александрович успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему «Проблемы формирования гражданско-

правовой активности (вопросы теории и практики)», тем самым заложил 
основы цивилистической научной школы в г. Рязани.  

Из воспоминания С.М. Воробьева. К числу тех людей, которым помог 
профессор В.А. Рыбаков определиться в научной деятельности был и я. Все-

Н 



 
4-5(114-115)-2019                                                                                   Юридическая мысль 
 

20 

 

гда с теплотой вспоминаю встречу с профессором в библиотеке Академии 

ФСИН России, которая состоялась в начале 2005 года. «Профессор спросил 
тогда меня, зачем я зашел в библиотеку? Я сказал ему, что нахожусь весь  

в раздумье по написанию докторской диссертации. На что, профессор от-
ветил: «Сергей даже не раздумывай, пиши, но только знай в науке, как  
и в спорте, нужно постоянно тренироваться и ходить в библиотеку. Вот ви-

дишь и я пришел в библиотеку, несмотря на то, что многого добился в ней, 
потому как, тоже тренируюсь». 

Профессор В. А. Рыбаков был настоящим, профессиональным спорт-
сменом! Именно спортивные качества, такие как выносливость, быстрота  

и ловкость вели его по жизни. Вспоминаю еще одну встречу, тогда профес-
сору было уже за 60 лет. «Представьте ситуацию, знойная дождливая осень, 
я иду по городу и вижу бегущего в спортивной одежде профессора. Мы по-

здоровались, я спросил профессора, о том, как часто он бегает? В ответ ус-
лышал – постоянно! Мне это нужно, чтобы держать себя в форме. Машину 

я свою отдал супруге, мол пусть ездит, а я вот от дома до хозрасчетной по-
ликлиники трусцой пробежал» (расстояние около 10 км). Я удивился и это-

му удивлялись многие, как профессор может оптимально сочетать в себе 
умственные и физические нагрузки, находясь уже в возрасте? Наверное, 
так было суждено ему Богом, преодолевать все трудности самостоятельно, 

системно, включая и физические нагрузки.  
Обратимся к научным воззрениям профессора В. А. Рыбакова. В своей 

монографии «Роль гражданского права в формировании правосознания 
граждан (уголовно-исполнительные аспекты)», он отмечал, что гражданское 

право играет непосредственную роль в формировании правосознания осу-
жденных. Составляющими такого механизма являются: право (нормы пра-
ва) – правосознание (в единстве правовых знаний, оценочного отношения 

к праву и готовности к правовой деятельности) – побуждение (в виде пра-
вовых мотивов) – правомерное поведение [3, с. 9]. 

Следует отметить, что обозначенный им механизм может быть реали-
зован через призму воспитательной функции гражданского права. Именно 

последняя является своеобразным ориентиром будущего правомерного по-
ведения человека, в рамках охраняемого государством законом. С помо-
щью воспитательной функции осуществляется реализация гражданско-

правовых норм в правомерное поведение граждан. 
Объект воспитательной функции – правосознание; оно активно фор-

мируется правовоспитательной деятельностью, от эффективности которой 
зависит, в свою очередь, успешное осуществление воспитательной функ-

ции гражданско-правового регулирования, а также реализация организа-
ционно-преобразовательной и охранительной функции. С точки зрения ме-
ханизма правового регулирования структурными элементами воспитатель-

ной функции являются нормы права, юридические факты, правоотноше-
ния, которые в своей совокупности образуют обеспечительные правовые 

средства. Они, в свою очередь, выступают средством реализации и удовле-
творения имущественных интересов граждан [3, с. 25]. 

Последнее возможно через реализацию трудовой деятельности осуж-
денных. От качества трудовой деятельности спецконтингента будет зави-
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сеть их материальное и морально благополучие. Осужденные тем самым 

будут ощущать себя полезными в механизме развития общества. В силу то-
го, что они своей трудовой деятельностью приносят посильную помощь го-

сударству, зависит их состояние удовлетворения от режима отбывания на-
казания и качества организации трудовой деятельности руководством ис-
правительных учреждений. 

По мнению В.А. Рыбакова, такая заинтересованность обязательно долж-
на присутствовать, иначе ответственность осужденных не будет иметь воспи-

тательного эффекта. Отсюда неорганизованность, недовольство осужден-
ными, падение их трудовой дисциплины и активности. Практика показы-

вает, что осужденные, получающие самостоятельный участок работы, зна-
чительно выше осознают ответственность за выполнение производствен-
ных обязанностей, за соблюдение трудовой дисциплины [3, с. 33]. 

В этой связи, сотрудникам исправительных учреждений следует профес-
сионально подходить к вопросу о разъяснении индивидуальной ответствен-

ности каждому осужденному в условиях отбывания наказания. Осужденный 
должен осознавать, что любое его противоправное действие может привести 

к необратимым последствием. В связи с чем, можно говорить о наличии по-
вышенной ответственности осужденного в местах лишения свободы. 

В контексте воспитания гражданско-правовой ответственности осуж-

денных, следует говорить об обеспечении и выполнении ими обязательств 
возникших до отбытия наказания, в процессе отбывания и после освобож-

дения при наличии таких. 
При этом осужденные должны знать, что неисполнение ими своих обя-

занностей может повлечь за собою нарушение имущественных прав для дру-
гой стороны правоотношения. Осужденные обязаны давать отчет в своих 
действиях, одновременно ясно представляя и такой аспект ответственности, 

как необходимость несения последствий нарушения обязательства [3, с. 42]. 
Следует отметить, что в последнее время в среде осужденных стало рас-

пространяться такое явление, как дискредитация деятельности уголовно-
исполнительной системы. Обратимся к определению понятия дискредитация.  

Во-первых, согласно словарному толкованию дискредитировать озна-
чает подорвать (подрывать) доверие к кому-нибудь или чему-нибудь, ума-
лять чей-нибудь авторитет [6, с. 167]. Во-вторых, в уголовном праве дис-

кредитирование власти (от франц. discrediter – подрывать доверие) – со-
вершение должностным лицом действий, явно подрывающих в глазах гра-

ждан достоинство и авторитет органов власти [7, с. 400]. 
Дискредитация весьма сложный, многоуровневый и длительный про-

цесс, развивающийся как в сфере, так и вовне отношений государствен-
ной системы управления, который сопряжен с формированием отрица-
тельного мнения у населения, а возможно и мирового сообщества о госу-

дарстве в целом или его отдельных институтов. Вследствие этого целями 
дискредитации, на наш взгляд, являются: снижение уровня авторитета го-

сударственной власти и государственных институтов, дестабилизация сис-
темы управления государством и в его структурах, воздействие на массо-

вое сознание населения для создания негативного отношения к работе ор-
ганов государственной власти. Одним из государственных институтов, в дея-
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тельности, которого может проявляться дискредитация – уголовно-испол-

нительная система Российской Федерации.  
Изучение данного социально-правового явления, как дискредитация 

возможно посредством конвергенции, которая раскрывает способность от-
раслей права выискивать совместные пути воздействия на всевозможные 
негативные явления. Это определяется еще и тем, что в российском уго-

ловном законодательстве дискредитирование органов государственной 
власти не является самостоятельным составом преступления.  

Однако такое собирательное понятие, как «коррупция» охватывает це-
лый ряд преступлений, предусматриваемых Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации. Совершение какого-либо из них должностным лицом вле-
чет за собой, как представляется, подрыв авторитета органов власти и до-
верия к ним у граждан. С учетом этого полагаем, что совершение сотруд-

никами уголовно-исполнительной системы коррупционных преступлений 
является одним из первостепенных факторов, обусловливающих распро-

странение дискредитации ее деятельности. 
Дискредитация уголовно-исполнительной системы может быть связана 

с различными сферами ее функционирования: исполнение уголовных на-
казаний, воспитательная работа с осужденными, оказание им медицин-
ской помощи, обеспечение их трудовой занятости, правовая, договорная 

хозяйственная и финансовая деятельность органов и учреждений, испол-
няющих наказания. 

При этом конвергенция проявляется в формах взаимодействия част-
ного и публичного. И таких форм действительно немало: сближение, взаи-

мопроникновение, перекрещивание, сочетание, расширение и т.п. Такое 
взаимодействие способствует разработке новых правовых институтов и рас-
смотрению социально-правовых явлений затрагивающих публичную и гра-

жданско-правовую сферу. В связи с чем, одной из актуальных современ-
ных проблем гражданского права является исследование особенностей, со-

держания и характера функций гражданско-правового регулирования, по-
зволяющих наиболее полно раскрыть социальную ценность гражданского 

права как системного правового образования, а также механизм обеспече-
ния надлежащего осуществления прав и исполнения обязанностей субъек-
тами гражданского права [4, с. 14–16].  

Благодаря реализации функций гражданского права, возможно опреде-
лить специфику правового регулирования конвергенционных институтов.  

И большую роль в этом играет воспитательная функция права, ибо через нее 
можно непосредственно оказывать влияние на субъектов правоотношений 

напрямую связанных с тем или иным конвергенционным институтом. 
По мнению В. А. Тархова, существование воспитательной функции 

гражданского права, бесспорно. Одна из основных его задач, определяю-

щая его устойчивую жизненность, заключается в том, чтобы «показать уча-
стникам общественных отношений, как надо действовать. Эта задача дос-

тигается воспитанием надлежащего поведения, становящегося незыбле-
мым. Такое воспитание не может быть чуждо гражданскому праву, регули-

рующему, как правило, активное поведение, а не только воздержание от 
правонарушений» [5, с. 343]. 
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В связи с чем, в правовоспитательной деятельности, решая вопросы 

формирования ответственного поведения граждан, необходимо добиваться 
усиления внутреннего контроля. Последний невозможен без самоотчета, без 

исполнения обязанности личности дать отчет в своих действиях в первую 
очередь самой себе. Истребование отчета – важнейшее средство воспита-
ния, неотвратимости ответственности [4, с. 103].  

Степень организованности общества зависит от гармоничного сочета-
ния общих и индивидуальных интересов, имеющих постоянный и объек-

тивный характер. Поэтому только при взаимопонимании граждан и орга-
нов власти, обоюдном сотрудничестве в осуществлении общих интересов, 

справедливой реакции общества и государства на проявления коррупции  
в различных сферах деятельности, в том числе, уголовно-исполнительной, 
тесном взаимодействии институтов государственной власти, правоохрани-

тельных органов и общественности, возможно оптимальное функциониро-
вание уголовно-исполнительной системы России. 

Изложенное позволяет сформулировать теоретическое определение 
дискредитации уголовно-исполнительной системы следующим образом: 

дискредитация уголовно-исполнительной системы представляет собой де-
структивную деятельность субъектов правоотношений, направленную 
на снижение доверия населения к деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания, посредством совершения дестабилизи-
рующих их деятельность правонарушений. 

С учетом изложенного, в государстве необходима активизация право-
воспитательной деятельности, направленная на формирование ответствен-

ного поведения. Правосознание граждан желательно нацелить на положи-
тельное отношение к позитивной ответственности. Воспитывая граждан-
ско-правовую ответственность, следует обратить внимание на принцип 

строгой имущественной ответственности и на воспитательное значение от-
ветственности без вины [4, с. 104]. 
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Аннотация. В статье обосновывается трактовка исторического рос-

сийского государства как воплощения абсолютной нравственной идеи, 
идеи Абсолютного Добра. Рассматриваются исторические формы воплоще-

ния идеи государства, отражающие действительные Царств Абсолютного 
Добра. Адекватный метод познания абсолютного в праве дает только клас-

сическая философия в единстве ее исторической и логической форм. Она 
позволяет разработать философию права, эксплицирующую идею абсолют-
ной свободы и права, которая может стать основой суверенной правовой 

идеологии Российской Федерации. 
Ключевые слова: право, государство, абсолютное благо, свобода, фи-

лософия, идеология. 
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lute Good. The historical forms of embodiment of the idea of the state, reflect-

ing the real Realms of Absolute Good, are considered. An adequate method of 
knowing the absolute in law is given only by classical philosophy in the unity of 

its historical and logical forms. It allows you to develop a philosophy of law that 
explicates the idea of absolute freedom and law, which can become the basis of 
the sovereign legal ideology of the Russian Federation. 

Keywords: law, state, absolute good, freedom, philosophy, ideology. 
 

 
осударство не является ни комплексом институтов, занятых 

решением каких-либо утилитарных задач, ни совокупностью 
лиц, нанятых обществом, ни их «ночным сторожем». Вне госу-
дарства люди не могут быть гражданским обществом, а чело-

век – личностью. Г.В.Ф. Гегель очень точно определил, что «го-
сударство – не механизм, а разумная жизнь самосознающей свободы, сис-

тема нравственного мира» [1, с. 299]. 
Государство является воплощением абсолютной нравственной идеи, 

идеи Абсолютного Добра, как именовал ее Н.О. Лосский. Согласно Платону, 
государство не может стать самой абсолютной идеей, поэтому неизбежно 
противоречие между эмпирической реальностью государства и его идеей. 

И все же вне отношения к идее Абсолютного Добра система политических 
институтов перестает быть государством, а свод законов перестает быть 

правом. Примером может служить III Рейх, который вовсе не был причас-
тен идее государства. В исторический период 1930–1940-х гг. Германия 

утратила государственность и оставалась лишь имитирующим государство 
систематически организованным гражданским обществом. 

Историческими формами воплощения идеи государства, а потому дей-

ствительными Царствами Абсолютного Добра, выступали Римская империя 
в ее западном и, особенно в восточном варианте (Византия) и Российское 

государство. На каждой из ступеней своего исторического развития Рос-
сия, как Царство Абсолютного Добра, являла миру его особую грань, рас-

крывая в формах действительности смысл этой идеи.  
Любая содержательная попытка рефлексии нравственной сущности 

Российского государства, опиравшаяся на традиции классической фило-

софии, с необходимостью выражала понятие свободы, лежавшее в основе 
всех исторических форм российской государственности. Русская филосо-

фия права всегда была философией свободы, веры и нравственности, од-
ной из форм самосознания своего государства – Царства Абсолютного Доб-

ра. Поэтому центральной проблемой суверенной философии права, преодо-
левающей либеральную правовую парадигму, является проблема абсолют-
ного в праве. 

Свободный человек в свободном государстве, каким исторически всегда 
была Россия, относится к праву как к «своему иному», воспринимает его не 

как внешнюю чужую силу, а как собственную ценность, разрушать которую 
неправомерным поведением недопустимо. И эта недопустимость задается 

ему некими более высокими основаниями, чем плоский прагматизм или страх 
перед государством и его силой. Соответственно, право может быть правом 

Г 
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лишь в том случае, если оно несет в себе абсолютное содержание и это со-

держание в теоретической или практической форме открыто разуму.  
Абсолютное дано мышлению в трех формах: 1) в эстетической форме 

в качестве знания абсолютно прекрасного и выражения этого знания в об-
разах чувственно данного; 2) в религиозной форме в качестве знания Абсо-

лютного Добра, или абсолютного блага, определяющего нас к нравственной 
жизни (это знание основано на Откровении, выводящем нас за пределы 
рефлексирующего мышления в область веры); 3) в философской форме по-

стижения абсолютной истины. И право является одним из путей причаст-
ности человека идее абсолютного в форме Абсолютного Добра, в силу чего 

последнее открыто мышлению, а, значит, и философскому познанию. Сама 
эта причастность есть результат процесса различения человеком добра  

и зла. При этом реализуются все три формы мышления абсолютного, хотя  
и в различной степени, и по различным «поводам» [3, с. 327].  

В своем предельно абстрактном выражении право определяется как 
форма отношения одной личности к другой на основании всеобщей идеи 
свободы и заключается в признании Другого как равной мне и свобод-

ной личности [5, с. 285]. Отличие права от другой нормативной системы 
социального регулирования – морали – состоит в том, что для последней 

это признание является уже положенной предпосылкой межличностных 
отношений. Таковы, например, отношения в семье, где признание ра-

венства и единства личностей сразу предполагается во взаимной любви 
ее членов.  

Но правовыми отношения между личностями оказываются только в том 

случае, если Другой не обязательно предполагается мною изначально как 
равная и свободная личность, однако я полагаю для себя благом именно 

так относиться к нему. Таким образом, понятие права предполагает идею 
блага, а значит, если мы говорим об универсальности норм права (а иначе 

это – не право), то предполагаем идею абсолютного блага, или Абсолютного 
Добра (что одно и то же).  

Право имеет также своей предпосылкой идею всеобщего равенства 
(или ценности) всех людей, независимо от их «качественных» отличий друг 
от друга. Право, далее, предполагает идею абсолютной свободы, понимае-

мой как высшая ценность и как высший императив всякого действия. 
Синтез этих трех идей (идеи всеобщего равенства, идеи свободы, идеи Аб-

солютного Добра) как раз и дает всеобщую идею права. При этом проме-
жуточным синтезом является синтез понятий равенства и свободы, резуль-

татом которого выступает понятие личности. 
Всеобщая идея права становится практической идеей лишь, когда она 

постигается мышлением и опосредованно определяет действия человека. 
Процесс постижения идеи Абсолютного Добра осуществляется человеком 
как процесс различения добра и зла. То есть рефлексивно, поскольку раз-

личение является рефлексивным действием. Право как форма различения 
добра и зла так относится к морали, как софистика в ее интерпретации 

Платоном относится к философии. Оно заключает в себе лишь форму по-
стижения истины, безотносительно к тому, познается ли при этом сама ис-

тина и стремится ли вообще разум ее познать.  
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Содержанием различения добра и зла является нравственность. В на-

шей аналогии это содержание занимает место философского мышления, 
постигающего истину и стремящегося к ее постижению. Право, будучи 

лишь формой, является, таким образом, чистой формой различения добра 
и зла. Однако чистой формы как таковой, лишенной собственного внут-
реннего содержания, мы не может помыслить. Право составляет только 

чистую форму различения добра и зла, в отличие от нравственности, кото-
рая содержит в себе и эту форму, и ее содержание. Значит, чистая право-

вая форма должна положить себе свое собственное содержание, своего ро-
да «содержание формы». Такое содержание лишено какой-либо материаль-

ной предметности, а потому может быть только мыслью. В качестве реаль-
ности содержательность чистой формы может являться нам только как 
рефлексирующая мысль различения добра и зла. 

Рефлексирующая мысль права должна, прежде всего, определить 
для себя, с какой именно субстанцией она имеет дело. Другими словами, 

она должна выявить онтологический статус права: является ли право са-
мо по себе некоторой сущностью, заложенной в первоосновах бытия и ка-

ким-то образом транслируемой человеку, или же право является продук-
том деятельности разума, результатом применения познавательной спо-
собности, в равной мере присущей каждому человеку, или же право 

можно понять, проанализировав особенности психологии человека, или 
же право является фикцией, всего лишь внешней формой для государст-

венного произвола?  
Следующим шагом должно стать исследование гносеологических осно-

ваний отношения человека к праву. А именно: как человек может познать 
эту правовую субстанцию, определяемые ею отношения причинности, и ка-
ким образом это знание транслируется в акт воли.  

Философия права, если он хочет быть философией, должна показать, 
как всеобщее единство мышление и бытия, всеединство, несущее в себе 

начало абсолютной гармонии мироздания, раскрывает в себе определен-
ность права и правового сознания. Она должна суметь спроецировать за-

ключенные в этой всеобщей гармонии бытия начала права в исторические 
формы развития человека, общества и государства. Таким образом, фило-
софия права – это лишь дискурс перехода от philosophia prima, изучающей 

всеобщие начала, к позитивной теории права. Поэтому оставаясь строго  
в рамках своего предмета, философия права имеет предельно ограничен-

ное содержание. Ограниченное именно задачами теоретического опосредо-
вания учения о всеобщем единстве мышления и бытия, с одной стороны,  

и основополагающих проблем онтологии права, гносеологии права, аксио-
логии права, антропологии права, логики права, этики и права, праксиоло-
гии права, правосознания, с другой стороны.  

Систему синтетических суждений, эксплицирующих предмет филосо-
фии права, формирует процесс исследования единства мышления и бытия 

в истории философии. Поэтому история философии представляет собой 
теоретическую платформу самоопределения правовой мысли. В итоге исто-

рического развития классической философии, определяющей логические 
основания философии права, снимаются все противоположности, состав-
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ляющие диалектику развития единого бытия, и оно постигается как кон-

кретное единство бытия и мышления, моменты различенности которого 
полагаются им самим как результат его деятельности. Конкретность всеоб-

щего бытия означает то, что оно есть изначальный синтез, который сам  
в себе находит основания для своего аналитического различения в много-
образие форм и моментов.  

Здесь уместно будет уместно вспомнить слова Ф.М. Достоевского: «Че-
ловек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от 

фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный 
синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Ана-

лизе» [10]. Это эксплицируемое классической философией тождество мно-
жественных форм мышления и бытия в конкретном единстве, тождество 
первичного синтеза и полагаемой им аналитической саморазличенности 

форм, является адекватной теоретической формой для определения сущно-
сти и смыслов сложно организованного в своей множественности и в своей 

гармонии бытия России. В своем историческом развитии Российское госу-
дарство обнаруживает те же формы единства идеи абсолютной свободы  

и идеи абсолютного добра, что и логика классической философии. 
Соответственно, в теоретическом отношении понимание сущности бы-

тия как абсолютной свободы требует развития философией своей логиче-

ской формы, позволяющей мыслить тождество множества и единства, син-
теза и анализа, субъективности и объективности как абсолютной духовной 

гармонии, выступающей в исторических формах российского права и го-
сударства. Этот результат мы можем найти только в классической филосо-

фии рубежа XVIII – XIX вв.: «Система Гегеля была последней исторической 
формой развития философии. Она заключает в себе всю предшествующую 
философию, снимает историческую форму в логической форме развития 

философии…» [6, с. 5]. Логическая форма философии является методом 
экспликации истинного содержания всего исторического процесса разви-

тия философии, современной формой philosophia prima. 
В истории философии – от Парменида до Гегеля – мы находим посте-

пенное продвижение в понимании всеобщей природы мышления как спо-
собности раскрытия высшего единства мира. Параллельно достигается 
знание о самой способности мышления, о его элементах и об отношении 

различных познавательных способностей.  
В многообразии методологических вопросов и проблем, поднимавших-

ся и решавшихся философами, неизменным оставался один: вопрос о спо-
собности мышления достигать синтеза в познании. Кант показал, что в по-

знании синтез первичен по отношению к анализу, хотя при этом он отка-
зался от рационального толкования содержания синтеза [8, с. 89].  

Прежде чем мы можем анализировать предмет познания, он, во-

первых, должен быть нам дан во всей его целостности, а, во-вторых, долж-
но быть знание о том, как, по каким направлениям должен осуществляться 

анализ, на какие части познание должно рассекать предмет, чтобы полу-
чить материал для нового синтеза. Этот новый синтез, опосредованный 

деятельностью анализа, должен содержать более конкретное, т.е. внутренне 
различенное знание о предмете. Вопрос о первичности синтеза всегда был 
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самым трудным для философского познания. Ставя вопрос о том, как воз-

можно это отношение и о том, как первоначальность синтеза дается по-
знанию, немецкая классическая философия пришла к пониманию позна-

ния всеобщего как единства логического и исторического в познании. 
Истоки способности к такого рода спекулятивно-логическому мышле-

нию, в своей полной форме реализованному в классической философии, 

заключены в первичности синтетического единства понятия по отношению 
к его аналитической различенности. Конкретизация (т.е. аналитическое 

различение) сущности бытия до понимания ее как сущности, имеющей 
нравственную природу, стало возможным с христианизацией философско-

го мышления [7, с. 20–24]. Момент конкретности состоит здесь в различен-
ности добра и зла. Однако сохранить единство, мысля эту противополож-
ность и одновременно не впадая в дуализм, ведущий к апологетике зла, 

смерти, вообще «не-права», возможно лишь возвышая конкретность пони-
мания сущности бытия до уровня понимания его как свободы.  

Лишь на этом уровне понимания всеобщего можно суметь логически 
выразить мысль Дионисия Ареопагита о том, что «... зло есть не-сущее и его 

нет в сущем. Зла, как такового, нет нигде...» [2, с. 58]. Суметь выразить ло-
гически – значит получить возможность перевести это знание, заключающее 

в себе христианское понимание свободы, в конкретную дискурсивную фор-
му, соразмерную форме права. Поэтому, именно с достижением такого уров-
ня научного мышления связано становление новой парадигмы права, актуа-

лизирующей христианскую идею свободы и ее экспликацию в мышлении.  
Хорошо сказала об этом М.В. Захарченко: «Дух обнаруживает себя как 

истину, утверждаясь в благе и оставляя в саморазрушении лишенное истины 
зло… Смелость идеи «Абсолютного духа» заключается в том, что, утверждая 

ее, Гегель отстаивает мысль о том, что «добро торжествует в мире» [4, с. 26]. 
Свобода составляет высшее определение человека и высшую ступень 

понимания сущности бытия. В единстве этой свободы совпадает сущность 

всеобщего бытия и сущность человека – абсолютный минимум и абсолют-
ным максимум. Только на теоретической основе, которая формируется 

спекулятивно-логической philosophia prima, дающей метод познания абсо-
лютного как свободы и свободы как абсолютного, становится возможной 

современная разработка метафизического понимания права как воплоще-
ния абсолютного добра, воплощения абсолютной нравственной идеи в форме 
исторического развития свободы.  

Такое понимание не может быть возвратом ни к теории естественного 
права, любые попытки, реанимировать которую сегодня воспринимались 

бы как возрождение интеллектуальной архаики, ни к постулатам теории 
общественного договора, до настоящих дней доминирующим в позитивном 

праве (включая и действующую Конституцию Российской Федерации [9]), 
ни к кантианству, являющемуся самым влиятельным направлением в зару-
бежной теории права, ни к любым формам их синтеза.  

Конечная цель прочтения классической философии видится в том, 
чтобы актуализировать ее содержание, исходя из понятия абсолютной сво-

боды и на этой основе разработать общетеоретические начала суверенной 
философии права Российского государства.  
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Аннотация. В статье дается анализ нормативного правового регули-
рования государственного принуждения в современной юридической ли-

тературе, отмечается, что имеется подчас обоснованная критика за отсут-
ствие концептуализации сущности такого принуждения, классификации 

его форм, допустимости и ширины пределов и главное – дифференциации 
от государственного насилия, которое сегодня приравнивается к государ-
ственному терроризму. В результате возникает противоречие, при котором, 

в условиях традиционной и «крепкой» демократии становится сложно обес-
печить интересы государства, традиционно выступающего субъектом при-

нуждения наравне и соразмерно защите прав лиц, к которым применяется 
принуждение.  
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classification of its forms, the admissibility and width of the limits and, most 

importantly, the differentiation from state violence, which today is equivalent to 
state terrorism . As a result, a contradiction arises, in which, in the conditions 

of traditional and “strong” democracy, it becomes difficult to ensure the inter-
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cion is applied. 

Keywords: state coercion, state violence, human and civil rights. 

                                                         
* Маслов Игорь Александрович, аспирант кафедры теории и истории государства и права Ча-

стного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт» (Санкт-

Петербург). E-mail: maghak@mail.ru. Научный руководитель – Комаров Сергей Александрович, док-

тор юридических наук, профессор. 

Maslov Igor Aleksandrovich, graduate student of the Department of Theory and History of State and 

Law of the Legal Institute Private Higher Education Institution (St. Petersburg). Scientific adviser – Koma-
rov Sergey Aleksandrovich, Doctor of Law, Professor. 



 
4-5(114-115)-2019                                                                                   Юридическая мысль 
 

34 

 

 

равовое социальное государство отказалось от насилия, в зна-
чении, определяемом Всемирной организацией здравоохране-

ния: как преднамеренное, потенциальное или фактическое, 
применение физической силы или власти против лица, группы, 
сообщества, направленное (имеющее следствием с высокой ве-

роятностью) причинение травмы (в том числе – психологической), смерти, 
аномального развития либо депривации [1].  

Для современных демократических государств насилие неприемлемо как 
цель и как средство. В отличие от государственного принуждения интенсив-

ность насилия изначально не лимитирована, бесконтрольна, что способствует 
перерастанию отдельных случаев и практик насилия в террор. В демократи-
ческих государствах насилие в любых проявлениях негативно воспринимает-

ся большей частью общества [2]. В то же время, в современной Украине мы 
наблюдаем общественное одобрение нелигитимного насилия, которое стало 

государственной политикой подавления инакомыслия и целых регионов [3]. 
Нелегитимное насилие в странах СНГ отмечает оппозиция [4]. 

В то же время, отрицая насилие, никакое, даже самое либеральное го-
сударство, не отказывается от принуждения, которое в психолого-правовой 

доктрине и, соответственно, справочно-энциклопедической литературе, 
трактуется как практика склонения (давления) к недобровольным действи-
ям путем императивного повеления, угроз либо силы [5]. Принуждение 

включает в себя как убеждение, так и насильственные действия, нарушаю-
щие свободную волю человека, с целью достижения желаемого результата. 

Законодательство большинства стран криминализирует принуждение, 
которое всегда использует рычаги давления, чтобы заставить жертву дей-

ствовать вопреки собственным интересам. Цель принуждения, как насиль-
ственного, так и ненасильственного, состоит в том, чтобы подменить свои 
цели целями жертвы. По этой причине многие социальные философы рас-

сматривают принуждение как полярную противоположность свободе [6]. 
Отказавшись от насилия, но, применяя принуждение для защиты об-

щества и государства, последнее обязано обеспечить гарантии соблюдения 
прав граждан, что делает актуальным анализ вопросов соотнесения (диф-

ференциации) государственного принуждения и насилия. Этот вопрос ак-
туален для всех современных обществ, где по-прежнему необходимо ре-
шать проблемы государственного принуждения. В англоязычной литерату-

ре, его, как правило, именуют государственным насилием (State violence) 
[7], под которым понимается использование законных правительственных 

полномочий для ограничения прав, а также причинения вреда и страданий 
группам, отдельным лицам и государствам. 

Так, ситуация с Дж. Ассанжем, а также прошедшими в начале июня 
2019 г. полицейскими обысками в редакциях СМИ в либеральной и демо-
кратической Австралии, репрессии против журналистов, пишущих на ос-

новании «утечек» информации по вопросам национальной безопасности  
в США, свидетельствуют о том, что в старых и «образцовых» демократиях, 

принуждение, под предлогом борьбы со «шпионажем», активно использует-
ся в прессинге «разоблачителей действий государства» [8]. 

П 
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Российская традиция заставляет смешивать понятия государственного 

принуждения и государственного насилия, что порождает непонимание 
задач, стоящих в этой сфере. В частности, практики (сотрудники правоох-

ранительных органов) исходят из якобы имеющей место «неготовности об-
щественного мнения к ограничению прав и свобод граждан вследствие 
применения уполномоченными государственными органами силовых спо-

собов борьбы с насильственными посягательствами на национальную безо-
пасность» [9].  

Дефиниция «насилие» в российской правовой литературе остается дис-
куссионным. Позиции разделились на два основных подхода: узкий и широ-

кий. Сторонники первого понимают под насилием исключительно физиче-
ское воздействие, адепты второго (их больше), исходят из того, что насилие 
включает всю совокупность физического и психологического воздействия, 

а также и угрозы его применения.  
В международном праве принято использовать определение ВОЗ: На-

силие – это преднамеренное применение физической силы либо власти, ре-
альное или в виде угрозы, направленное против себя, иного лица, группы 

лиц либо общины, в результате чего наступили (или есть высокая степень 
наступления) смерть, телесные повреждения, психологическая травма, а так-
же отклонения в развитии либо разного рода ущерб [10]. Широкое понима-

ние насилия используют социология, политология, психология, медицина  
и др. науки, тогда как узкое – в основном криминология, хотя в последнее 

время оба понимания переживают «доктринальную диффузию», в резуль-
тате которой социологическая категория «насилия» нередко распространя-

ется на уголовно-правовую сферу, охватывая все формы принуждения. 
Либеральный подход, состоит в том, что государственное насилие – 

есть реализация стремления официальных государственных субъектов дос-

тичь организационных целей государственного или правительственного уч-
реждения. При этом цели могут быть скрытыми или явными и часто связа-

ны с созданием или сохранением гегемонии, контроля, расовой и этниче-
ской исключительности, империализма или облегчения накопления капита-

ла или ограниченных ресурсов, таких как нефть. 
В англо-саксонской политико-правовой доктрине к распространенным 

формам государственного насилия (которое, как правило, признается в раз-

вивающихся странах или государствах, на которые необходимо оказать по-
литическое давление) принято относить нарушения прав человека, престу-

пления против человечности, военные преступления, геноцид, пытки, жес-
токое обращение с заключенными и притеснение расовых, этнических, 

гендерных, религиозных или политических меньшинств, т.е. действия, за-
прещенные международным правом и национальным законом. 

В то же время, все согласны с констатацией резкого усиления интен-

сивности применения государственного насилия после 11 сентября 2001 г. 
Часть авторов указывают на то, что «Аль-Каида» не является законным го-

сударственным образованием, хотя насилие было результатом попытки 
группы достичь своих организационных целей [12]. 

Вопрос о криминализации форм возможного государственного наси-
лия, остается дискуссионным. Сторонники научной школы легалистиче-
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ской перспективы (legalistic perspective) рассматривают как преступность 

лишь те виды поведения, которые нарушают кодифицированное нацио-
нальное или международное право. Эта позиция состоит в том, что неза-

конное поведение в общении с людьми также неэтично, соответственно, то, 
что не является незаконным, рассматривается как этическое. Другими сло-
вами, законность и этичность становятся синонимами. Для данного подхо-

да остается измерить методы коммуникации в соответствии с действую-
щими законами и правилами, чтобы определить, является ли этика этиче-

ской с использованием действующих подзаконных правил, обычаев делово-
го оборота и правовой позиции высших судов. 

Основная конкурирующая позиция, предложенная социологами и не-
которыми криминологами, заключается в том, что преступление является 
не только нарушением закона, но и действием или упущением, которое 

аналогично юридически запрещенному поведению. С этой точки зрения, 
насилие со стороны государства не обязательно должно быть конкретно 

определено в международном или национальном законодательстве как уго-
ловное правонарушение, а может считаться таким, которое сопоставимо 

или является аналогичным или более вредным. 
Оценивая насилие через методологии социального вреда, оно предста-

ет формой беловоротничковой преступности (white collar crime), которая, 

по мнению некоторых ученых, широко известна как ненасильственное 
преступление. Хотя, некоторые случаи такой преступности могут носить 

исключительно экономический характер (растрата, присвоение) преступле-
ния, совершаемые физическими лицами по должности, в том числе – поли-

тические, в равной степени или чаще ведут к какому-либо реальному 
ущербу. Таким образом, насилие в государстве наряду с корпоративным 

насилием является одной из основных форм должностной преступности. 
Насилие как государственная категория широко исследована в рос-

сийской литературе. Большинство авторов сходятся в том, что государст-

венная власть – это вид политической власти и, таким образом, политиче-
ское насилие это – государственное насилие [13]. Соотнося отношения 

субъектов насилия к государственной власти, несложно дифференцировать 
политическое насилие на: государственное и негосударственное. 

Субъектом негосударственного насилия становятся социальные груп-
пы, либо отдельные граждане, которые не принимают прямого участия  
в деятельности государственных органов, однако, и не противопоставляют 

себя субъектам государственной власти. Как правило, это проправительст-
венные активисты, политические движения, группы, формально независи-

мые от государства. Классическим примером такого рода деятельности явля-
ются движения хунвэйбинов и цзаофаней, созданных в середине 1960 годов 

из студенческой и школьной молодѐжи для проведения политики культур-
ной революции Мао Цзедуна. Китайский пример показал практическое 
применение инструментов политического террора негосударственными ин-

струментами. Хунвейбины, не связанные ни нормами закона, ни традици-
онной китайской культуры, отличались крайней жестокостью и полным 

пренебрежением прав личности. Официальная власть, закрывая на это 
глаза, использовала их для устранения политических противников [14]. 
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Политическое насилие включает все разновидности принуждения (речь, 

как правило, идет о физическом принуждении) в сфере властных отноше-
ний независимо от субъекта. Если это государственное насилие, то его субъ-

ектом следует считать носителей государственной власти, стремящихся, как 
указывает Б.К. Мартыненко «сохранить, укрепить, защитить и использовать 
свои полномочия и власть тех, кого они представляют» [13]. Отсюда следует, 

что такого рода насилие применяется исключительно в интересах тех, кто 
его применяет, но не источника власти, т.е. не народа, не общества. 

В правовом, демократическом государстве легитимно и может быть 
санкционировано исключительно государственное насилие, так как только 

государство имеет монополию на применение силы. В этом смысле следует 
дифференцировать государственное принуждение от насилия, принимая 
во внимание, что первое законодательно регламентировано, тогда как вто-

рое, как правило, стихийно и незаконно.  
Государственное принуждение комплексно регулируется нормами не-

скольких отраслей права, охватывая материальные, процессуальные, а также 
и иные аспекты, связанные с национальными и религиозными факторами. 

В этом смысле, насилие, в отличие от легитимного принуждения, менее или 
вообще не урегулировано, кроме как обычаем, религиозным каноном и т.п. 
В то же время, следует согласиться с тем, что право, кроме соответствую-

щих запретов и мер реагирования на насилие, не предусматривает его как 
объект правового регулирования [2, c. 7–8].  

Если для государственного принуждения характерен специальный 
субъект, которому приданы специальные правомочия по применению оп-

ределенных мер принуждения, то субъект насилия, как правило, формаль-
но не определен. Насилие возникает вне зависимости от предусмотренного 
законом повода и оснований, не имея под собой правовой основы, тогда 

как цель государственного принуждения всегда легитимна, и, таким обра-
зом, социально оправдана, тогда как целью насилия, хотя и может декла-

рироваться интерес общества (как правило, ложно понимаемый), но на де-
ле это цель субъекта либо группы лиц, хотя нередко насилие применяется  

и без явно выраженной политической или социально значимой цели. 
Международное право признает применение мер государственного при-

нуждения лишь в целях достижения социально необходимых и оправданных 

целей, для противодействия преступности, экстремизму, защите прав граж-
дан и организаций. Применение мер государственного принуждения, как 

правило, прогнозируемо, так как предусмотрено законом, тогда как насилия, 
чаще всего нет, так как оно применяется спонтанно и ситуативно. 

Итоги «холодной войны» принято принимать за «победу» западных 
концепций демократии, свободы и прав человека во всем мире, что не 
нейтрализовало, как предполагалось, государственный террор, а перевело 

его на новый уровень. В современной политической литературе принято 
приводить в пример тоталитаризм в Северной Корее, коммунистический, 

хотя и рыночный режим в Китае, а также разного рода военные режимы  
и формы диктатуры, где использование методов террора для внутреннего 

контроля является рутинным [15]. Редким примером, когда речь идет о го-
сударственном насилии в Европе – Северная Ирландия [16]. 
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В этом ключе в современной западной литературе при рассмотрении 

вопросов государственного принуждения большее внимание уделяется его 
крайним, выходящим за рамки международного права формам, чаще все-

го именуемым государственными преступлениями. Так, в работе П. Грин  
и Т. Уорда систематизированы основные параметры государственной пре-
ступности через оценку причин и состояния государственного насилия, 

часто связанного с коррупцией, а также участия государства в организо-
ванной и корпоративной преступности, применении должностными лица-

ми пыток, военных преступлений и геноцида [17]. 
Попытки привлечения к ответственности за такого рода государственное 

насилие и нарушения в области прав человека основываются на международ-
ных правовых конвенциях. В то же время, попытки внешнего вмешательства 
(например, санкции), как правило, основаны на общепризнанных норматив-

ных положениях, примененных к сути конфликта, а также из соображений 
справедливости, прав человека и международном праве, и поэтому часто не 

учитывают реальность местных обстоятельств и, в частности, исторически 
сформировавшиеся государственные институты и структур власти [15]. 

Принято считать, что в развитых странах, так называемых старых 
или традиционных демократиях, вопрос общественного контроля форм и мер 
государственного принуждения, в основном урегулирован и контролиру-

ется как государством, так и гражданским обществом. В то же время,  
и такая самосовершенствующаяся система в плане контроля избыточно-

го государственного принуждения, переходящим в государственное на-
силие, далеко несовершенна. Пример тому, сенсационное расследование 

The Washington Post по результатам которого была опубликована шоки-
рующая статистика о том, что в 2017 г. американские полицейские за-
стрелили 987 человек (в 2016 г. – 963; в 2015 г. – 995) [19], что свиде-

тельствует о том, что вопрос адекватности применения государственного 
насилия в США далеко не закрыт. Примечательно, что также в 2017 г. 

вышло сразу несколько исследований по полицейскому насилию в стра-
нах Запада [18]. В то же время, в 2018 г. в США погибли 144 полицей-

ских (из них 50 – в ДТП), в 2017 г. – 129 [20]. Таким образом, в США, 
вооруженное государственное насилие остается востребованной формой 
поддержания демократии. 

В целом, государственное насилие, как и государственное принужде-
ние, является видом социального поведения, чаще всего, имеет обоснова-

ние в идеологии и политико-правовой доктрине, что придает анализируе-
мым явлениям некоторые схожие черты, но не может их отождествить. 

Слабость Закона и гражданского общества, отсутствие реально дейст-
вующей системы сдержек и противовесов, способно, как свидетельствует 
исторический опыт, трансформировать государственное принуждение в на-

силие, пусть и «легитимное», прикрытое псевдо официальной формой и, воз-
можно, одобрением части общества, как это было в СССР в годы массового 

политического террора. 
Легитимизированное государственное (политическое) насилие почти неиз-

бежно перерастает в государственный терроризм, обвинения в котором в ус-
ловиях текущего острого геополитического противостояния, слышны все чаще. 
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Аннотация. Статья посвящена тенденциям в развитии интерпретаци-

онной деятельности юристов в Новое время. Анализируются взгляды на 
толкование права в эпоху Ренессанса, скептицизм по отношению к дея-

тельности юристов со стороны государственной власти в эпоху Просвеще-
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кования правовых норм в XIX веке, развитие идей «свободного судейского 
усмотрения».  
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ериодизация в юридической науке не имеет однозначного ре-

шения, конвенциональность временных границ в истории пра-
ва носит условный характер, что делает практически невоз-
можным точно определить начало и окончание Нового време-

ни. Нельзя уснуть в Средневековье, а встретить расцвет вместе 
с Ренессансом, осознавая это, мы постарались в данной статье некоторые 

тенденции в изменении отношения к интерпретационной деятельности 
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юристов со стороны, как законодателей, так и со стороны научного сооб-

щества. 
Наступление Ренессанса не внесло существенных изменений в дея-

тельность юристов. В юриспруденции XVI века признаны два принципи-
ально разных подхода к работе с правовыми текстами: «старый» mos itali-
cus (итальянский метод) и «новый» mos gallicus (французский метод). Оба 

характеризовались разным набором юридико-технических средств юриди-
лекций и приемов толкования. Оба стиля вырабатываются в учебном про-

цессе, при этом mos italicus имел практическое значение, поскольку пре-
доставляет представителям сторон широкий спектр обоснованных аргу-

ментов, представленных авторитетными лицами, на основании которых 
можно произвести впечатление в устной полемике, и в письменной.  

Считалось, что, если кто-то сможет процитировать больше авторитет-
ных источников (число которых доходило до 100 следовало свести к обще-
принятому снимая противоречия между ними) [4; с. 226–227] по своей си-

туации, тот, видимо, окажется правым в большей степени. Mos italicus яв-
ляется методом схоластики. В соответствии с этим методом, исходный 

текст вместе с глоссами (примечаниями) интерпретируется, принимая во 
внимании проблему, в контексте современного периода – то есть не кри-

тично по отношению к источникам. Письменный источник воспринимает-
ся как содержащий абсолютную истину. Восприятие текста «истинным» 

привносит в «игру дополнительную степень сложности», которая решается 
при помощи диалектики» [4; с. 221–223]. В конце концов, противоречия 
должны быть преодолены и гармонизированы в смысле общего согласия, не 

ставя под сомнение сам авторитет лиц высказавших различные суждения.  
Сущность mos gallicus, в отличие, от итальянского метода, не предъяв-

ляет высоких требований к памяти и не является столь трудоемким шагом, 
но в то же время более самостоятельного мышления и пропагандирует од-

новременно в большей степени, чем это было ранее, формально-логические 
способы аргументации [4, с. 227–228].  

В тоже время, начинает проявляться и иная тенденция восприятия  

в обществе интерпретационной деятельности юристов, например Ф. Рабле 
устами своего героя Пантагрюэля дает весьма нелицеприятную оценку со-

временным ему правоведам: «Не лучше ли послушать, как спорят между 
собой живые человеческие голоса, нежели читать все это «дуракавалянье», 

представляющее собой сплошные каверзы, цеполловы дьявольские кауте-
лы, прямые нарушения права? Я убежден, что и вы и все, кто к этому делу 
руку приложил, навыдумывали невесть сколько всяких там pro и contra, 

что дело само по себе ясное и легкое, а вы нарочно напустили туману: при-
вели всякие нелепые и безрассудные доводы да разные благоглупости Ак-

курсия, Бальда, Бартола, Кастро, Имолы, Ипполита, Панормы, Бертакино, 
Александра, Курция и прочих старых пентюхов, которые так и не удосужи-

лись прочесть ни одного закона из Пандектов, – ведь по части знания за-
конов это же были настоящие бревна, сущие неучи.... законы были состав-
лены на самой изящной и изысканной латыни, с которой не выдерживает 

сравнения даже язык Саллюстия, Варрона, Цицерона, Сенеки, Тита Ливия 
и Квинтилиана.  
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Как же могли понять тексты законов эти старые сумасброды, которые 

никогда в глаза не видели хорошей книги на латинском языке, непрелож-
ное чему доказательство представляет собой их собственный слог, слог 

печников, поваров и кухонных мужиков, а не законоведов? Да и потом, 
коль скоро законы пересажены с почвы нравственной и натуральной фило-
софии, то как бы эти олухи могли их понять, раз они сами, ей-богу, меньше 

смыслят в философии, нежели мой мул» [11, с. 198,199]. 
Тренд на скептицизм по отношению к юристам и их интерпретацион-

ной деятельности, сформировавшись в период позднего Ренессанса, при-
обретает новый импульс в эпоху Просвещения.  

В XVIII в интеллектуальной жизни Европы происходят коренные изме-
нения. Мощный духовный подъем, получивший название «эпоха Просве-
щения», характеризуется критическим переосмыслением традиционных 

ценностей в области религии, политики, права и культуры, стремлением 
вырвать индивида из цепей средневековья и создать принципиально но-

вую картину мира на основе рационализма. Это интеллектуальное течение 
имело колоссальное влияние на правовую науку. Оно открыло перед юри-

стам новые возможности, позволило по-иному, критически подойти к уже 
сложившемуся в процессе исторического развития партикуляризму при 
современном применении пандектов, освободиться от устаревших право-

вых институтов и приступить к новой систематизации.  
Именно в эпоху Просвещения родились идея кодификации, убежден-

ность в том, что устаревшее, раздробленное и ставшее трудным для пони-
мания право может быть заменено единым и всеобъемлющим законода-

тельством, которое будет иметь ясную и понятную всем структуру и мате-
риал которого будет систематизирован по определенному плану [15, с. 209]. 

Светская теория естественного права способствовала созданию абст-

рактной системы, основанной на определенных идеях и определенном 
языке, которые уже потом сопоставляются с конкретной реальностью. Этот 

методологический и философский переворот в подходах к праву способст-
вовал всплеску увлечения кодификацией [5, с. 58]. 

Кодекс, как воплощение идеального закона, приобретает мифическую 
значимость, и становиться предметом размышления для любого интеллек-
туала или правителя [5, с. 59]. Лейбниц принимает участие в разработке 

Кодекса Леопольда, консультирует Петра I; Ж.Ж Руссо размышляет о коди-
фикации В Польше, а Д. Дидро готовит проект для Екатерины II; Дж. Бен-

там пишет письмо президенту США Мэдисону, расписывая преимущества 
кодифицированного законодательства и предлагая свои услуги. 

Не отстают от философов и юристы, обзывая свои сочинения, посвя-
щенные различным областям права кодексами (Буше д`Аржис, Дюшен,  
Ле Ридан) [5, с. 60]. 

Кодекс как «совершенный» закон, отражая принципы универсального 
разума и естественной справедливости, детально расписывал все аспекты 

жизни подданных монарха, любое отклонение от буквы закона рассматри-
валось как посягательство на установленный правопорядок. 

В тоже время в западно-европейских монархиях юристы стали вос-
приниматься как пережиток прошлого, помеха на пути становления ра-
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ционального законодательства, наметилась тенденция отказа от идеи обя-

зательного толкования законов. Противниками толкования выступали Ш. 
Монтескье, Ч. Беккария, Вольтер, Марат, Дж. Бентан, Екатерина II, Напо-

леон Бонапарт и многие другие, хотя и аргументы, приводимые ими, раз-
личались. 

Со стороны Монтескье, писавшего, что “природа республиканского 

правления требует, чтобы судья не отступал от буквы закона”. Чем более 
правление приближается к республиканскому, тем определѐннее и точнее 

становится способ отправления правосудия. Большим недостатком спар-
танской республики было то, что эфоры судили там произвольно, не руко-

водствуясь никакими законами. В Риме первые консулы судили, как эфо-
ры; неудобства этого суда вскоре стали очевидными и были созданы опре-
деленные законы. В деспотических государствах нет закона: там сам судья – 

закон. В монархических государствах есть законы, и если они ясны, то су-
дья руководится ими, а если нет, то он старается уразуметь их дух. Приро-

да республиканского правления требует, чтобы судья не отступал от буквы 
закона [9, с. 226].  

Сходные идеи мы встречаем у Ч. Беккариа, который считал, что судь-
ям не может принадлежать право толковать законы исключительно в силу 
того, что они не являются законодателями. Судья должен построить пра-

вильный силлогизм, в котором большой посылкой служит общий закон,  
а малой – конкретный поступок, противоречащий или соответствующий 

закону; заключение – оправдание и наказание. Если же он построит не 
один, а два силлогизма, то, тем самым, он откроет лазейку неопределенно-

сти. Нет ничего опаснее банальной истины, предписывающей руково-
дствоваться духом закона, что является иллюзорной преградой на пути по-
тока мнений [1, с. 75–76]. 

С. фон Пуфендорф считал, что законы должны быть ясными и точными, 
в сложных ситуациях следовало бы обращаться к законодателю или к специ-

альному органу уполномоченному осуществлять интерпретационную дея-
тельность [7, с. 363]. 

Во Франции, мысль о том, что в сложных случаях толкования судья 
должен обратиться к законодателю высказывал французский цивилист  
Ж. Дома в XVII веке [6, с.13]. 

В глазах юристов эпохи Просвещения, по справедливому замечанию  
Г. Радбруха в судейском кресле судья превращается в механизм для выне-

сения решений, чья деятельность ограничивается лишь правоприменением 
[12, с. 67]. 

В значительной степени, следуя установкам философам Просвещения, 
правители конструируют по сути антилегистский тренд, в том числе и че-
рез практические действия, такие, как например, попытка упразднения 

профессии адвокатов в Пруссии Фридрихом Великим. Он же, исходя из 
представлений о том, что изъяснение смысла законов принадлежит исклю-

чительно законодательной власти, указом 14 апреля 1780 года учредил осо-
бую комиссию законов и, воспретив отдельным судам самостоятельное 

толкование, повелел в случаях сомнений обращаться с запросами в эту ко-
миссию.  
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Фридрих Вильгельм II, давая свое разрешение на публикацию Прус-

ского земского уложения (параграфы 46 и 47 введения) предписывал судь-
ям «ни на йоту отступать от ясных и четких норм закона по причине мни-

мых философских разглагольствований, или под предлогом толкования, 
вытекающего из его буквы и духа» [15, с. 128].  

Равным образом в Австрии параграф 26 Иозефинского кодекса 1786 го-

да предписывал в случаях сомнения обращаться к монарху [10, с. 92]. 
Революция 1789 г. во Франции не поколебала подобное отношения  

к толкованию правовых норм. Более того, тенденция отказа от интерпре-
тационной деятельности основывалась на идее «стерильного» разделения 

властей. Новая власть же связывала пороки «старого режима» в том числе  
с толкованием законов и в произвольном их изменении самими судьями. 
Последствием этого стало принятие закона 24 августа 1790 года, предпи-

сывающего судам обращаться к законодательному собранию «во всех слу-
чаях, когда они сочтут необходимым истолковать закон» [2, с. 281]. 

Наконец, с точки зрения культуры развитие классицизма, в частности, 
в сфере искусства, способствовало распространению вкуса к гармонии  

и рационализму, которые сопутствуют идеям кодификации. Пристрастие  
к архитектуре строго установленных пропорций совершенной симметрии 
было связано с чаяниями красивого права, упорядоченного в стиле фран-

цузского сада, чья эстетика приводила в восторг даже самих его создате-
лей. Редер рисовал план будущего Гражданского кодекса, изображая его  

в виде храма-ротонды, состоящего из десяти колонн, каждая из которых 
символизировала определенную область права. Юрист «посягающий» на 

столь совершенный закон подобен вандалу [5, с. 59]. 
Все это нашло отражение и в отношении к юристам российских мо-

нархов, которые подобно Петру Великому чрезвычайно верили в возмож-

ности закона и не доверяли правоведам, их применяющим. Так Петр I еще 
в 1697 г. сформулировал свое отношение к суду как рассаднику всевоз-

можных злоупотреблений. В «Зерцале правосудия» он закрепил, что «Судь-
ям надлежит быть честными, совестными и беспорочного жития людям  

и потребное к отправлению судейской должности искусство иметь понеже 
наиполезнейшие законы без действа останутся, когда к отправлению пра-
восудия такие определяются, которые или не знают, или не храня оных 

ими, как в карты, прибирая масть к масти, играют, и государственные 
права по беззаконным своим прихотям и страстям толкуют». Не доверяя 

судьям, Петр I самолично дает толкование многим статьям Артикула воин-
ского [3, с. 388].  

Екатерина II считала профессию юриста» лишь предметом корыстных 
частных интересов, источником ненужных премудростей и сложностей, 
изобретаемых для того, чтобы затемнить рациональные предписания зако-

нодателя» [13, с. 56]. Она подозревала судей в подлой бесчестности, а к ад-
вокатам испытывала неприкрытую неприязнь.  

В своих Наказах Екатерина II предписывала: “Законы должны быть 
исполняемы по точному и буквальному смыслу оных, без всякого измене-

ния или распространения. Все без изъятия места, не исключая, и высших 
правительств, во всяком случае, должны утверждать определения свои на 
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точных словах закона, не переменяя в них без доклада Императорскому 

Величеству ни единой буквы и не допуская обманчивого непостоянства 
самопроизвольных толкований. Но если бы где-либо, по различию букваль-

ного смысла узаконений, встретилось затруднение в избрании и приложе-
нии закона к рассматриваемому делу, в таком случае по невозможности со-
гласить буквальный смысл одного закона с таковым же другого самая не-

обходимость предписывает, особенно в высших местах, следовать общему 
духу законодательства и держаться смысла, наиболее оному соответствую-

щего” (ст. 65 ч. 1 т. I Свода законов) [14, с. 161–162]. 
Таким образом, идеалом абсолютистского государства был суд, «при-

верженный статутному праву, чьи действия отслеживались органами над-
зора неусыпно блюдущими это законодательство» [13, с. 63].  

В Российской империи ситуация осложнялась тем, что, хотя закон и объ-

являлся фундаментом новой государственности, кодификация законода-
тельства исполнялась поверхностно. Кодификацией права, начиная с Пет-

ра I, занимались все российские монархи, но без особого энтузиазма. После 
Петра I в течение XVIII в. законодательные работы возобновлялись девять 

раз. Причины неудач можно видеть в подходе к законодательству, харак-
терному для XVIII в., когда стремились сочетать моральные принципы, вы-
водимые из естественного права, с действующими законами. 

Перед русским чиновником вплоть до середины XIX в. стояла трудно-
разрешимая задача реформировать и сохранить законодательство, не вы-

сказывая своего мнения о возможном его несовершенстве. Все это услож-
нялось нестабильностью составов комиссий, занимавшихся законодатель-

ством, а также отсутствием разделения управленческого труда. Аналогич-
ная ситуация была и с печатными работами, описывающими и комменти-
рующими российские законы. До конца правления Екатерины II не было 

опубликовано ни одной подобной работы. 
Проблема реализации на практике официальных политико-правовых 

доктрин в России была также обусловлена сословным характером общест-
ва, в котором представители элиты не стремились получать юридическое 

образование, но при этом воспринимали судейские должности как часть 
своих привилегий. При этом в XVIII в. функции юриста стали еще и ассо-
циироваться с низким социальным статусом [13, с. 73]. 

Подобные идеи как показала практика, совершенно оторваны от ре-
альности. Поэтому в Пруссии и Франции достаточно быстро отходят от 

практики судебных запросов к законодателю. Так, например, во Франции 
посчитали, что если законодатель в «результате толкования будет вмеши-

ваться в дела частных лиц, это нанесет ущерб его достоинству, приведет  
к обременительной загрузке лишней работой, ухудшению качества законов 
и удлинению судебных процессов [15, с. 139]. 

«Попытки полностью лишить судей активной роли провалились: зако-
нодатель погрязал в запросах, быстро охладевая к идее монопольного вла-

дения правомочиями по толкованию законов и с радостью возвращаю их 
судам» [6, с. 13].  

Вера законодателей в собственную непогрешимость вступает в неми-
нуемое противоречие с потребностями гражданского оборота и не выдер-
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живает конкуренции с последними. Результатом этой борьбы становятся 

буржуазные кодексы, в которых содержатся статьи, указывающие на воз-
можность творческой интерпретации права судами. Примером могут слу-

жить Австрийский гражданский кодекс. Сходные правила устанавливали  
в России лишь 1864 году статьи Уставов как гражданского, так и уголовно-
го судопроизводства.  

Анализируя историю развития толкования в Новое время, мы можем 
выделить некоторые этапы: 

– сначала толкование носило только буквальный характер, поскольку 
считалось, что допущение творческого толкования приведѐт к подрыву до-

верия к судебной системе в целом, что нашло свое отражение в фольклоре, 
юристов наделяли насмешливыми прозвищами ”juris perditi“ вместо ”juris 
periti“, то есть юристы – погубители вместо ученых юристов; 

– затем признание всех способов толкования, но использование их 
только для уяснения воли исторического законодателя. Признание в каче-

стве основной ценности стабильности и определенности права; 
– попытка приспособления законодательства к жизни путем использо-

вания объективно-телеологического толкования, правда, без уравнивания  
в правах судьи и законодателя. 
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of the state posts of the Russian Federation and the state posts of subjects of 

the Russian Federation and positions of public service. 
As a result, the authors classification of existing in the Russian Federa-

tion, state positions, developed and proposed the definition of "position of the 
Russian state", "state position" and "position of public service" and suggested 
the need to adopt separate Federal law on the posts of the Russian state. 

Key words: the Constitution of the Russian Federation; state power; bo-
dies of state power; state bodies; public office; public service position; position 

of the Russian state; electability and appointability of positions. 

онституция Российской Федерации, фиксируя право граждан 
Российской Федерации «участвовать в управлении делами го-

сударства как непосредственно, так и через своих представи-
телей», предусмотрела формы управления государством, к ко-

торым, в частности, относятся избрание в органы государст-
венной власти и участие в референдуме [1, ч. 1 и ч. 2 ст. 32].  Да и сама 
Конституция Российской Федерации после ее одобрения Конституционным 
совещанием  и рекомендации вынести ее проект на референдум, была 
принята большинством проголосовавших избирателей (32 937 630 человек), 
которые высказались за ее принятие, что соответствовало всем 
международным демократическим стандартам того времени. 

В Основном Законе государства определены государственные органы 
и должности, избрание которых осуществляется гражданами России как 

непосредственно, так и через своих представителей [32]. 
Исследователи вопросов реализации прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации поясняют, что участвовать в управлении де-

лами государства непосредственно можно несколькими различными спосо-
бами, одним из которых является право занять государственную должность 

[2, с. 746]. При этом под государственной должностью предлагается пони-
мать весь спектр должностей, устанавливаемых (учреждаемых) в государ-

ственных органах. 
Обратим внимание на должности, именуемые «государственные долж-

ности», для чего рассмотрим порядок формирования установленных Кон-

ституцией Российской Федерации органов трех ветвей государственной 
власти (законодательной, исполнительной и судебной) и других государст-

венных органов на федеральном уровне. 
Непосредственно гражданами Российской Федерации избираются гла-

ва государства – Президент Российской Федерации, который также в соот-
ветствии с Основным Законом страны осуществляет государственную 
власть [1, ч. 1 ст. 11], и депутаты Государственной Думы [1, ч. 1 ст. 80; 1, 

ч. 1 ст. 96]. 
Члены Совета Федерации избираются или назначаются законодатель-

ными (представительными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (от исполнительных органов эту 

функцию чаще исполняют высшие должностные лица субъектов России), 
то есть через уже избранных представителей народа [1, ч. 2 ст. 95].  

К 
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Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-

ской Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» были внесены изменения, по которым в Совет Федерации кро-

ме представителей субъектов Российской Федерации должны входить на-
значаемые Президентом Российской Федерации представители Российской 
Федерации [3]. При этом следует отметить, что до настоящего времени Пре-

зидентом Российской Федерации такие представители в Совет Федерации 
не назначены, несмотря на то, что Конституция Российской Федерации не 

позволяет главе государства не назначать их в Совет Федерации.  
На наш взгляд, такой казус может объяснятся отсутствием федераль-

ного закона, которым должны быть определены требования к кандидатам 
для наделения их Президентом страны полномочиями члена Совета Феде-
рации, то есть так, как предусмотрено Федеральным законом «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» [4] для представителей субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации формируется Президентом 
страны: Председатель Правительства Российской Федерации назначается  

с согласия Государственной Думы, остальные члены высшего исполнитель-
ного органа государственной власти Российской Федерации – заместители 
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные мини-

стры – назначаются по представлению Председателя Правительства России 
[1, ч. 1 ст. 111; 1, ч. 2 ст. 112]. Как видим, и персональный состав Прави-

тельства Российской Федерации формируется главой государства, который, 
в свою очередь, избран народом, то есть формирование этой ветви власти 

осуществляется опосредованно. 
Судебная власть организуется в государстве также опосредованно, че-

рез избранных или назначенных представителей народа: судьи Конститу-

ционного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской 
Федерации избираются Советом Федерации по представлению главы госу-

дарства, а судьи иных федеральных судов назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации единолично [1, ч. 1 и ч. 2 ст. 128]. 

В отдельных статьях Конституции Российской Федерации упоминают-
ся также иные государственные органы и должностные лица, которые не 
относятся ни к одной из ветвей государственной власти (ни к законода-

тельной, ни к исполнительной, ни к судебной), а также не имеют прямого 
отношения к главе государства, который, как было отмечено, в соответст-

вии со статьей 11 Конституции Российской Федерации также осуществляет 
государственную власть. К таким органам и должностным лицам относят-

ся: Совет Безопасности Российской Федерации [1, п. «ж» ст. 83]; Счетная 
палата [1, п. «и» ч. 1 ст. 102; 1, п. «д» ч. 1 ст. 103]; Уполномоченный по пра-
вам человека [1, п. «е» ч. 1 ст. 103] и прокуратура Российской Федерации  

[1, ст. 129]. Избрание или иной способ формирования названных органов, 
их руководителей и должностных лиц осуществляется либо Президентом 

Российской Федерации, либо парламентом Российской Федерации. 
Во всех перечисленных структурах государства вводятся соответст-

вующие государственные должности для исполнения полномочий данных 
государственных органов. Исключение составляют должность Президента 
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Российской Федерации, поскольку она в Конституции России определена 

именно как должность [1, ч. 3 ст. 81; 1, ч. 1 ст. 82] и должность Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, которая объединяет 

в себе и государственный орган, и собственно указанную должность [5, 
п. 3 ст. 37]. 

В Совете Безопасности Российской Федерации в целях нашего иссле-

дования рассматривается только одна должность – Секретарь Совета Безо-
пасности Российской Федерации, поскольку лицо, замещающее эту долж-

ность, назначается Президентом России для обеспечения реализации воз-
ложенных на данный совещательный орган задач и функций [6, ст. 15, 

ст. 16]. Остальной состав Совета Безопасности формируется из лиц уже 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации либо должности фе-

деральной государственной службы [7]. 
Наряду с перечисленными в Конституции Российской Федерации госу-

дарственными органами и должностными лицами, отдельными федераль-
ными законами предусмотрено наличие в стране таких государственных 

органов как Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации [8] и Следственный комитет Российской Федерации [9], должности 
руководителей которых глава государства отнес к государственным долж-

ностям Российской Федерации [10]. Создание и процедура формирования 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации установлены 

в отдельной статье федерального закона, посвященного избирательным 
правам граждан [11, ст. 21]. 

К государственным должностям Российской Федерации федеральным 
законом были отнесены две должности, входящие в штат Министерства 
иностранных дел Российской Федерации [12]. Это должности Посла Россий-

ской Федерации в иностранном государстве и Постоянного представителя 
(представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при ме-

ждународной организации (в иностранном государстве). На наш взгляд, 
решение о включении указанных должностей в число государственных 

должностей Российской Федерации оправдано, поскольку лица, их заме-
щающие, представляют наше государство за рубежом и в международных 
организациях. 

Аналогичное построение государственных органов наблюдается и в субъ-
ектах Российской Федерации, поскольку это предусмотрено нормами Ос-

новного Закона государства [1, ч. 3 ст. 5; 1, ч. 1 ст. 77]. Отдельное исклю-
чение предусмотрено для мировых судей (в отличие от судей федеральных 

судов), которые могут избираться на должность не только законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, но и населением соответствующего судебного участка 

[13, ст. 6]. 
Рассмотрим должности, которые в российском законодательстве име-

нуются «должности государственной службы». В соответствии с Федераль-
ным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» 

[14, ст. 8] учреждаются воинские должности, должности государственной 
службы иных видов, ранее именовавшиеся должностями правоохранитель-
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ной службы, и должности государственной гражданской службы: феде-

ральной и субъекта Российской Федерации. 
Следует отметить, что в современном законодательстве отсутствует 

перечень «государственной службы иных видов», а значит, отсутствует 
единый перечень таких служб, поэтому нет и списка должностей государ-
ственной службы, которые относятся к этим видам службы, о чем отмеча-

ют отдельные авторы [15, с. 100]. На практике к иным видам государст-
венной службы стали относить такие службы, для которых принят специ-

альный федеральный закон [16; 17; 18]. Попытки ряда исследователей най-
ти общие признаки «государственных служб иных видов» свелись к тому, 

что в данных службах осуществляется правоохранительная деятельность 
или работа, связанная с правоохранительной деятельностью, что в этих 
службах проходят службу сотрудники, которым присваиваются специаль-

ные звания [19, с. 55–57]. 
Основной массив должностей государственной службы (на федераль-

ном уровне) учреждается в федеральных органах исполнительной власти, 
включающей федеральные министерства, федеральные службы и феде-

ральные агентства, система и структура которых утверждается главой го-
сударства [20, п. 1; 21]. 

Должности федеральной государственной службы учреждаются также 

в государственных органах, образованных для обеспечения деятельности 
установленных Конституцией Российской Федерации органов и должност-

ных лиц. К таким органам, в частности, относятся: Администрация Прези-
дента Российской Федерации, Аппарат Совета Федерации, Аппарат Госу-

дарственной Думы, Аппарат Правительства Российской Федерации, Аппа-
рат Конституционного Суда Российской Федерации, Аппарат Верховного 
Суда Российской Федерации. В юридической литературе указанные органы 

обыкновенно именуют обеспечивающими государственными органами, что 
отвечает сути этих органов [22, с. 359–383]. 

Таким образом, государством для выполнения своих функций на фе-
деральном уровне предусмотрено наличие государственных должностей 

Российской Федерации, а также образование органов государственной вла-
сти Российской Федерации и других федеральных государственных орга-
нов, в которых учреждаются как государственные должности, так и долж-

ности государственной службы. Наличие государственных должностей пре-
дусмотрено и на уровне субъектов Российской Федерации, в которых также 

создаются органы государственной власти и иные государственные орга-
ны, где учреждаются как государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, так и должности государственной службы субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Следует обратить внимание на то, что в утратившем силу Федеральном 

законе «Об основах государственной службы Российской Федерации» [23] 
приводилось общее определение для любой должности государства, которая 

по мысли законодателя имела название «государственная должность» и под 
которой понималась «должность в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также в иных государственных органах, образуемых в соответствии с Кон-
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ституцией Российской Федерации …, с установленными кругом обязанно-

стей по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного 
органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих 

обязанностей» [23, п. 1 ст. 1]. Данное определение относилось и к должно-
стям, вводимым для обеспечения деятельности всех государственных орга-
нов (включая и органы государственной власти), и к должностям государ-

ственной службы. 
На наш взгляд, всем должностям, вводимым в государстве для ис-

полнения полномочий по выполнению государством и его органов своих 
функций, необходимо дать одно общее наименование «должности госу-

дарства» или, если необходимо уточнить страну, – «должности российско-
го государства». Кроме того, должности государства следует системати-
зировать. 

Из проведенного анализа предлагается следующая классификация 
должностей российского государства (по трем основаниям). 

Первое основание. Должности российского государства состоят из 
двух групп: государственные должности (первая группа) и должности госу-

дарственной службы (вторая группа). 
При этом указанные должности в соответствии с федеративным уст-

ройством учреждаются как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-

ектов Российской Федерации. 
Второе основание. Государственные должности (и федеральные, и субъ-

ектов Российской Федерации) делятся на выборные и назначаемые. 
К выборным государственным должностям Российской Федерации от-

носятся должности, избрание на которые осуществляется непосредственно 
народом (Президент Российской Федерации и депутаты Государственной 
Думы). В субъектах Российской Федерации выборными являются государ-

ственные должности депутатов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

высшего должностного лица субъекта России (при его наличии). 
К назначаемым должностям Российской Федерации следует отнести 

все остальные государственные должности из перечисленного перечня: 
члены Совета Федерации, члены Правительства России, судьи федеральных 
судов, Генеральный прокурор Российской Федерации, руководители и ау-

диторы Счетной палаты, Уполномоченный по правам человека, а также 
члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Гене-

ральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации и Председатель Следственного комитета Российской Феде-

рации. Назначаемыми государственными должностями субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с их конституцией (уставом) являются чле-
ны высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, мировые судьи, уполномоченный по правам человека 
в субъекте России, руководители и аудиторы контрольно-счетного органа, 

члены избирательной комиссии субъекта России. 
Однако, следует заметить, что термин «назначение» используется в Ос-

новном Законе страны и, в том случае, когда на отдельные должности фак-
тически осуществляется избрание. Например, Советом Федерации осуще-
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ствляется «назначение на должность и освобождение от должности замес-

тителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов» [1, 
п. «и» ч. 1 ст. 102], а Государственной Думе поручено «назначение на долж-

ность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека» 
[1, п. «е» ч. 1 ст. 103]. При этом, реально в палатах Федерального Собрания 
на указанные должности лица избираются: Регламентом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации предусмотрено, что после 
обсуждения кандидатуры, представленной Президентом Российской Фе-

дерации для назначения на должность заместителя Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Фе-

дерации, проводится тайное голосование (курсив мой. – В.В.) [24, ч. 3 
ст. 192]; статьей 155 Регламента Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации установлено, что Уполномоченный по пра-

вам человека в Российской Федерации назначается на должность и осво-
бождается от должности Государственной Думой большинством голосов 

от общего числа депутатов тайным голосованием (курсив мой – В.В.) [25, 
ст. 155]. 

Третье основание. Должности государственной службы, как преду-
смотрено Федеральным законом «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», подразделяются: 
– на должности государственной гражданской службы (федеральной  

и субъекта Российской Федерации); 

– на воинские должности; 
– на должности федеральной государственной службы иных видов. 

Как известно, государственная служба иных видов заменила право-
охранительную службу [26]. По нашему мнению, наименование «правоох-

ранительная служба» для службы, отличающейся от гражданской и от во-
енной, было более удачным, несмотря на то, что не на всякую службу 
можно в полной мере отнести по имевшемуся определению к правоохра-

нительной. Отдельные авторы вместо термина «государственная служба 
иных видов», а также используемого в настоящее время в ряде случаев тер-

мина «государственная служба, связанная с правоохранительной деятельно-
стью» предлагают ввести понятие «специальная государственная служба», 

что позволяет этим наименованием (хотя и не совсем удачным с точки зре-
ния смысловой нагрузки) отделить эти службы от государственной граж-
данской и от военной службы [15, с. 100]. Как отмечает ряд исследовате-

лей, перечень государственных служб иных видов отсутствует, что делает 
список таких служб открытым, то есть «способствует бессистемности, 

стремлению отдельных государственных органов вырваться из государст-
венной гражданской службы, иметь исключительно свой федеральный за-

кон» [27, с. 59]. 
На наш взгляд, основной отличительной особенностью службы иных 

видов, которые должны относится к правоохранительной или специальной 

государственной, должно стать наличие специальных званий, которые при-
сваиваются сотрудникам этих служб. 

Схематично классификация должностей российского государства по 
всем трем основаниям выглядит следующим образом (таблица 1). 
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Таблица 1 

ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Первая группа Вторая группа 

Государственные  
должности 

Должности  
государственной службы 

Выборные Назначаемые 

Государственной 

гражданской 
службы 

Военной 
службы 

Государственной 

службы  
иных видов 

I. На федеральном уровне (уровне Российской Федерации) 

+ + + + + 

II. На уровне субъектов Российской Федерации 

+ + + – – 

 
Для лучшего понимания системы государственных должностей, суще-

ствующих в Российской Федерации, схематично изобразим их в табличном 
варианте, взяв за основу сначала выборность и назначаемость (таблица 2), 

а затем – уровни государственного устройства (таблица 3) и, по возможно-
сти, в определенном соответствии. 

 

Таблица 2  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ВЫБОРНЫЕ  
государственные должности 

НАЗНАЧАЕМЫЕ  
государственные должности 

Государственные должности Российской Федерации  

(федеральные государственные должности) 

Президент Российской Федерации Члены Совета Федерации 

Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Председатель Правительства РФ,  

заместители Председателя 
Правительства РФ,  

федеральные министры 

Судьи Конституционного Суда  
Российской Федерации 

Судьи федеральных судов 

Судьи Верховного Суда  
Российской Федерации 

Генеральный прокурор  
Российской Федерации 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

Секретарь Совета Безопасности  

Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ВЫБОРНЫЕ  
государственные должности 

НАЗНАЧАЕМЫЕ  
государственные должности 

Председатель, заместитель  
Председателя и аудиторы Счетной 

палаты Российской Федерации 

Генеральный директор Судебного  
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации 

Члены Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  

(избираемые Государственной  
Думой и Советом Федерации) 

Члены Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  

(назначаемые Президентом  
Российской Федерации) 
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Государственные должности субъектов Российской Федерации 

Высшее должностное лицо субъекта  
Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) 

Заместители высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации); 

члены высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъек-

та Российской Федерации 

Депутаты законодательного (пред-
ставительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской 

Федерации 

 

Судьи конституционного (уставного) 
суда субъекта Российской Федерации 

 

Мировые судьи  

Уполномоченный по правам челове-

ка в субъекте Российской Федерации 

 

Председатель, заместитель предсе-

дателя и аудиторы контрольно-
счетного органа субъекта Россий-

ской Федерации 

 

Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 

(избираемые законодательным 
(представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) 

Члены избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации (назна-

чаемые высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, 
а при его отсутствии – руководите-

лем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

 
Таблица 3  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Государственные должности  
Российской Федерации  

(федеральные государственные 
должности) 

Государственные должности  

субъектов  
Российской Федерации 

ВЫБОРНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Президент Российской Федерации Высшее должностное лицо субъекта  

Российской Федерации 

Депутаты Государственной Думы Депутаты законодательного (предста-

вительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

Судьи Конституционного Суда РФ Судьи конституционного (уставного) 

суда субъекта РФ 

Судьи Верховного Суда РФ Мировые судьи 
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Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека 
в субъекте РФ 

Председатель, заместитель Предсе-

дателя и аудиторы Счетной палаты 
Российской Федерации 

Председатель, заместитель председа-

теля и аудиторы контрольно-счетного 
органа субъекта РФ 

Члены Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  

(избираемые Государственной Ду-
мой и Советом Федерации) 

Члены избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации (изби-

раемые законодательным (предста-
вительным) органом государственной 

власти субъекта РФ 

НАЗНАЧАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Члены Совета Федерации  

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, заместители 
Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральные 
министры 

Заместители высшего должностного 

лица субъекта РФ (руководителя выс-
шего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ); члены 
высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в иностран-

ном государстве, Постоянный пред-
ставитель (представитель, постоян-

ный наблюдатель) Российской Феде-
рации при международной органи-

зации (в иностранном государстве) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Государственные должности  

Российской Федерации  
(федеральные государственные 

должности) 

Государственные должности  
субъектов  

Российской Федерации 

Судьи федеральных судов  

Генеральный прокурор Российской 
Федерации 

 

Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации 

 

Генеральный директор Судебного  

департамента при Верховном Суде  
Российской Федерации 

 

Члены Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации  

(назначаемые Президентом Россий-
ской Федерации) 

Члены избирательной комиссии субъ-
екта РФ (назначаемые высшим долж-

ностным лицом субъекта РФ, а при 
его отсутствии – руководителем 

высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) 
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В целях систематизации государственных должностей, предусмотрен-

ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Российской Федерации и РСФСР, Президентом Российской Федера-

ции в 1995 году был утвержден Сводный перечень наименований государ-
ственных должностей Российской Федерации [10]. В указанный Сводный 
перечень включены все перечисленные в настоящей статье должности, ко-

торые относятся к группе государственных должностей на федеральном 
уровне. Однако в этот перечень включены две должности, которые, по на-

шему мнению, в указанном документе находиться не должны. Одна из них – 
должность, которая поименована «Руководитель высшего государственного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации», и другая – 
Председатель Центрального банка Российской Федерации. Должность руко-
водителя высшего государственного органа исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, которая в современных законодательных актах 
именуется «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации)» [28], относится к государственным должно-

стям именно субъекта Российской Федерации, поэтому должна быть ис-
ключена из Сводного перечня и включена перечень типовых государствен-
ных должностей субъектов Российской Федерации, который был утвержден 

главой государства в 2009 году [29]. Банк России в соответствии с феде-
ральным законом [30] не имеет четко определенного статуса: он не являет-

ся государственным органом и не обозначен как коммерческая организа-
ция, но при этом наделяется уставным капиталом, а его работники, кото-

рые именуются служащими, не являются государственными служащими. 
Исходя из изложенного и учитывая уникальные полномочия, которыми на-
делен Банк России, полагаем, что оснований для включения должности 

Председателя Центрального Банка Российской Федерации в Сводный пере-
чень государственных должностей Российской Федерации не имеется, не-

смотря на противоположные позиции отдельных ученых [31, с. 57]. 
В современном российском законодательстве отсутствует определение 

должности государства, а также нормативно не определены такие понятия 
как «государственная должность» и «должность государственной службы». 
Предлагается ввести следующие дефиниции данных терминов в федераль-

ные законодательные акты: 
«должность российского государства – это государственная долж-

ность, должность государственной службы, устанавливаемые государством – 
Российской Федерацией в целях исполнения его полномочий, определенных 

Конституцией Российской Федерации»; 
«государственная должность – это выборная или назначаемая в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федера-
ции должность, вводимая самостоятельно или в государственных органах 

для исполнения государством своих функций в целях признания, соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнения ими обя-

занностей, исходя из необходимости обеспечения благополучия и процве-
тания России»; 
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«должность государственной службы – это должность в государст-

венных органах (федеральных и субъектов Российской Федерации) с уста-
новленным кругом прав и обязанностей, вводимая для исполнения полно-

мочий соответствующих государственных органов». 
Для законодательного урегулирования указанных вопросов, на наш 

взгляд, необходимо принять отдельный федеральный закон о должностях 

российского государства, в котором будут закреплены не только определе-
ния и государственные органы, в которых вводятся эти должности, но  

и перечни государственных должностей. Кроме того, в данном законе сле-
дует установить принципы учреждения должностей государственной служ-

бы всех видов. 
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Национальные проекты должны обеспечить прорывы в научно-техно-

логическом и социально-экономическом развитии России, повысить уро-
вень жизни каждого гражданина, а также создать условия для его само-

реализации. Проекты разбиты на три большие группы – «Человеческий ка-
питал», «Комфортная для жизни среда» и «Экономический рост» (в каждый 
входят несколько, от 3 до 6 федеральных проектов). Указ предусматривает 

реализацию двенадцати основных национальных проектов: Здравоохране-
ние, Образование, Демография, Культура (Человеческий капитал), Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги, Жилье и городская среда, Эко-
логия (Комфортная среда для жизни), Наука, Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы, Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка занято-
сти, Международная кооперация и экспорт, Комплексный план модерниза-

ции и расширения магистральной инфраструктуры (Экономический рост). 
Национальные проекты – главная идея президентского срока до 

2024 г., своеобразные 12 шагов развития страны в представлении В.В. Пу-
тина [55]. Они фактически стали преемниками приоритетных националь-

ных проектов, принятых в 2005 г. и, по словам некоторых политиков и экс-
пертов, неудачно осуществленных [6, 28, 37, 48]. 

Основы стратегического планирования стали разрабатываться еще 

в первый президентский срок В.В. Путина. В сентябре 2005 г. им была 
сформулирована идея приоритетных национальных проектов (ПНП), а в ок-

тябре того же года был создан Совет при президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов. Было утверждено четыре ПНП: Ка-

чественное здравоохранение, Современное образование, Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России и Развитие агропромышленного ком-
плекса. ПНП – это первый в постсоветское время опыт стратегического 

планирования в социально-экономической области, который позволяет 
сконцентрировать ресурсы государства, бизнеса и общества на наиболее 

значимых для страны направлениях. Не случайно ПНП рассматривались 
как пилотная идея в поиске и создании механизмов формирования и обес-

печения экономической безопасности России. 
Специалисты предупреждали, что при реализации ПНП реальны бюд-

жетные преступления и коррупционные схемы. Очень скоро в различных 

регионах правоохранительные органы стали выявлять преступления в реа-
лизации национальных проектов. «Представители Генеральной прокурату-

ры сообщили, что по данным прокуратуры за 2008 г. в сфере реализации 
национального проекта «Образование» выявлено более 27,5 тыс. нарушений 

законодательства. Для снижения коррупционных проявлений в сфере об-
разования в период с 6 по 10 сентября 2008 г. был организован и проведен 
комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий «Обра-

зование-2008», что выявило 1438 должностных преступлений, из которых 
597 связано с взяточничеством, 869 – с хищением и нецелевым использо-

ванием бюджетных средств» [53]. 
«Основная часть выделенных на ПНП средств проходила через систему 

госзакупок, где в тот период (в «доинтернетовскую» пору) царил полный 
беспредел. Ненужные поставщики или подрядчики отсеивались многими 
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десятками способов, а откаты исчислялись многими десятками процентов. 

А поскольку «отщипнуть долю малую» государевы люди норовили на каж-
дой стадии любого проекта, можно с уверенностью утверждать, что на ре-

альные благие цели было потрачено не более 30 % по ПНП «Здоровье» (за 
2006–2010 гг. на «Здоровье» было потрачено почти полтриллиона рублей, 
от 58 млрд в 2006 г. до 127 млрд в 2010 г.) и немногим больше по «Образо-

ванию». Что же касается третьего ПНП «Доступного жилья», то здесь воз-
можностей для незаконного обогащения было поменьше, но сама по себе 

схема финансирования проекта через дружественные коммерческие банки 
была более порочной, нежели разумной» [41]. 

По мнению, бывшего министра внутренних дел Р. Нургалиева, проблема 
коррупции при реализации ПНП была достаточно серьезной, хотя в так на-
зываемых разговорах «о разворовывании» достаточно немало эмоций и жур-

налистских сенсаций. Реализация ПНП находится под президентским кон-
тролем, она входит в топ главных приоритетов деятельности МВД России, 

других правоохранительных органов. За 2008 г. в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами вы-

явлено 3661 преступление (рост на 49,7 % к АППГ), в том числе по ПНП 
«Образование» зарегистрированы 518 преступлений. Окончены расследо-
ванием уголовные дела по 2995 преступлениям. Размер причиненного ма-

териального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам 
из числа находящихся в производстве составил 1,422 млрд рублей. Нало-

жен арест и изъято имущества, денег и ценностей, добровольно погашено 
на общую сумму 640,5 млн руб. [38].  

«Анализ ситуации в сферах образования и здравоохранения показыва-
ет, что на протяжении последних лет она остается наиболее подверженной 
криминогенному влиянию. В связи с этим Департамент экономической 

безопасности МВД России во взаимодействии с другими правоохранитель-
ными и контролирующими органами на постоянной основе осуществляет 

комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по 
предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в данной сфере, 

в том числе в сфере выделяемых на финансирование ПНП «Образование»  
и «Здоровье». Данная работа осуществляется в рамках Комплексной про-
граммы мероприятий МВД России по усилению борьбы с коррупцией на 

2007–2008 гг., а также на основании Распоряжения Министра внутренних 
дел России генерала армии Р.Г. Нургалиева № 1/852 от 09.02.2006 г. 

«О вопросах взаимодействия с Советом при Президенте Российской Феде-
рации по реализации приоритетных национальных проектов» [3]. 

Сотрудники правоохранительных органов выявляли правонарушения 
при реализации ПНП во многих регионах страны. Так, в 2008 г. в Респуб-
лике Татарстан было выявлено 233 экономических и налоговых преступле-

ний в сфере ПНП, в Воронежской области 89 преступлений экономической 
направленности, в 2009 г. в Калужской области в ходе проверок исполне-

ния законодательства в сфере реализации ПНП прокурорами было направ-
лено в суды 159 исков (заявлений) в суды [3, 53]. 

Контроль над использованием средств, выделенных на реализацию 
ПНП, показал, что финансовые ресурсы попадают не всегда куда нужно. 
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Так, в 2006 г. из 156,6 млрд руб. первоначально были утверждены только 

116 млрд, а из них – только 78,6 млрд руб. (70 % расходов) отражены 
по отдельным кодам бюджетной классификации. Всякий, кто имел дело 

с бюджетными расходами, знает, какие теневые возможности открывает 
чиновникам отсутствие бюджетной кодировки (может, поэтому эти расхо-
ды и не были «закодированы»?). Исполнение же расходов на реализацию 

ПНП в 2006 г. составило 81,5 % годовых бюджетных назначений, что на 
14,3 % ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета 

[53, с. 129]. 
В 2005 г. В.В. Путин, запуская программу приоритетных националь-

ных проектов, верил, что ПНП – это курс на инвестиции в человека, а зна-
чит – в будущее России. Он и выбрал поэтому для первых ПНП четыре на-
правления – Здоровье, Образование, Жилье и Развитие АПК, которые яв-

ляются приоритетными для любого нормального государства. Но экономи-
ческий кризис, распухание госаппарата, очередное «закручивание» гаек 

для бизнеса привело к урезанию расходов на ПНП, которые тихо исчезли 
сами. Их никто не закрывал. Кураторы и исполнители ПНП «стыдливо» ста-

ли избегать упоминания о проектах. Сайт ПНП www.rost.ru не функциони-
рует, хотя доменное имя было проплачено до 2018 г. После возвращения 
Крыма была попытка использовать формулировку Национальный проект 

Крым. Но от нее быстро избавились [53, с. 128]. 
В последнее время можно встретить следующие суждения. Так, Миха-

ил Мельников завершает свою интересную статью «Не чокаясь: вспомина-
ем приоритетные нацпроекты», что «национальные проекты, анонсирован-

ные в 2005 г., останутся главным, пожалуй, памятником нереализованных 
возможностей «сытых нулевых». А, сами «нулевые» – короткой передышкой 
между двумя долгими противостояниями» [28]. 

Вернувшись в Кремль В.В. Путин решил возобновить программу на-
циональных проектов, но серьезно ее откорректировать. 

Тема ПНП активно использовалась в период предвыборной кампании 
Д. Медведева в 2008 г. Некоторые аналитики высказывали мнение еще 

в момент старта ПНП, что с приходом нового президента программа ПНП 
будет сворачиваться. К 2009 г. в условиях финансового кризиса данный 
вопрос не вызывал сомнений практически ни у кого. Тем более реализация 

ПНП была неудачной. Наиболее провальными оказались проекты «Доступ-
ное жилье», который курировал, будучи вице-премьером Д. Медведев, и «Здо-

ровье». Поэтому тема ПНП редко упоминалась в прессе и в выступлениях 
руководства страны [28]. 

Причины провала ПНП «Доступное жилье» были следующие: проект 
обещал повысить доступность жилья, увеличив объемы ипотечного креди-
тования и жилищного строительства, т.е. предполагал достижение кон-

кретных показателей. В 2007 г. В.В. Путин говорил о необходимости к 2010 г. 
вводить ежегодно в среднем по 80 млн. кв. м. жилья. Однако, этого не про-

изошло и в скором времени не произойдет. В 2008 г. было введено лишь 
64,1 млн., в 2009 г. – около 50 млн. кв. м. По прогнозам, объем ввода жи-

лья будет снижаться. Кроме того, «жилье – главный предмет вожделения  
и советского, и постсоветского человека», – объясняет генеральный дирек-
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тор ВЦИОМа Ф. Федоров. – «Не случайно, поэтому все действия власти  

в жилищном вопросе рассматриваются максимально внимательно и кри-
тично» [28]. Вторым по провальности оказался проект «Здоровье», т.к. рос-

сияне на себе лично не ощутили никакого повышения качества медобслу-
живания [37]. 

В декабре 2008 г. руководство страны дважды вспоминало программу 

ПНП. Так, 17 декабря В.В. Путин напомнил стране о перспективных на-
циональных проектах, заявив, что в 2009 г. экономить на них не будут, 

но расходы надо оптимизировать. Дело в том, президент Д. Медведев 15 ию-
ля 2008 г. передал программу ПНП и демографию В.В. Путину, который 

уже 1 августа обсудил с министрами проект «Здоровье», который должен 
стать базой для перемен в здравоохранении. 24 декабря в Кремле прези-
дент Д. Медведев провел совещание, на котором заявил, что в 2009 г. ра-

бота правительства по программе «Перспективные национальные проекты» 
будет продолжена, их финансирование сохраниться полностью, в заплани-

рованных объемах, ничего не будет закрыто [37]. 
Так закончился первый этап (2005–2009 гг.) использования нацио-

нальных проектов в стратегическом планировании в нашей стране. На 
данном этапе был накоплен определенный опыт выявления и пресечения 
преступлений, совершаемых при реализации ПНП [12, 29].  

Вернувшись в Кремль, В.В. Путин решил возобновить программу на-
циональных проектов, откорректировав ее. В мае 2018 г. начался второй 

этап, который серьезно отличается от первого. 
Основные отличия. Во-первых, объемы финансирования, в течение 

шести лет на национальные проекты из всех источников будет направлено 
25,7 трлн рублей. «Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. 
Но мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы. 

Они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для 
отечественной экономики, индустрии, науки и образования», – сказал пре-

зидент 24 октября 2019 г. на совещании в рамках Совета по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам [37]. 

В процессе обсуждения выяснилось, что «астрономическая сумма» во-
все не консолидирована. Так, А. Кудрин обратил внимание на недофинан-
сирование паспорта национальных проектов на триллион рублей из 5,6, вы-

деленных из бюджета. На это первый вице-премьер А. Силуанов сказал, что 
меры приняты (пенсионная реформа, повышение налогов) и дадут в бюд-

жет за три года 9 триллионов рублей (17) [18, 49]. 
Финансирование национальных проектов будет происходить из раз-

ных источников: 13,2 трлн. рублей поступят непосредственно из федераль-
ного бюджета, еще 4,9 трлн. – из бюджетов субъектов федерации, более 
7,5 трлн. – из так называемых внебюджетных источников, подавляющая 

часть которых так или иначе «аффилирована» с государством. Еще почти 
150 млрд. дадут государственные внебюджетные фонды. Таким образом, 

почти все деньги на нацпроекты – формально или косвенно государствен-
ные, хотя там заложены, конечно, и деньги крупнейших частных корпора-

ций. Их государство «настоятельно попросит» инвестировать в нацпроекты. 
Это будет не совсем добровольно [4].  
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Так, председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, высту-

пая на пленарном заседании Х Международного молодежного юридическо-
го форума на юридическом факультете СПбГУ, предложил подключить раз-

богатевших в 1990-е годы предпринимателей к реализации нацпроектов. 
«Правовая справедливость должна носить «внеклассовый характер». Право – 
это искусство добра. Добро должно быть с кулаками. И государство не 

должно быть добреньким. Добренький и добрый – это разные понятия», – 
подытожил А.И. Бастрыкин [2].  

Во-вторых, нынешняя программа охватывает 12 национальных про-
ектов и одну Комплексную программу модернизации инфраструктуры, 

которые необходимо системно увязывать и совместно реализовывать. По сло-
вам Д. Медведева национальные проекты и комплексная программа рас-
кладываются на 76 федеральных проектов, по каждому из которых раз-

работан и утвержден паспорт, и на более 3,5 тыс. региональных проек-
тов [49]. 

По мнению А. Кудрина, практически не реально осуществлять монито-
ринг выполнения национальных проектов, поскольку только в самом верх-

нем сегменте выделено 115 целей, если же взять все уровни, то получается 
более тысячи задач. Об этом он неоднократно заявлял [27, 43, 44]. 

В-третьих, впервые введена персональная ответственность на достиже-

ние целевых показателей. Теперь губернаторы, министры российского прави-
тельства, полпреды и вице-премьеры регулярно отчитываются за работу  

и достигнутые результаты. В 2019 г. впервые прошли первые отчеты [52]. 
В-четвертых, усилена система контроля за расходами. Планируется под-

ключить к контролю расходования средств, выделенных на реализацию на-
циональных проектов правоохранительные и надзорные органы [27]. В сен-
тябре 2019 г. состоялось заседание подгруппы «Правоохранительный блок» 

при президиуме президентского Совета по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, которое было посвящено организации межведомст-

венного взаимодействия при осуществлении контроля за использованием 
бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных и феде-

ральных проектов, и выработке мер реагирования по предупреждению, 
выявлению и пресечению таких рисков нарушений.  

Второй вопрос: «О выявленных рисках и признаках нарушений, свя-

занных с нецелевым использованием или хищением бюджетных средств, 
выделенных на реализацию национальных, федеральных и региональных 

проектов». Мероприятие прошло под председательством заместителя секре-
таря Совета безопасности РФ С.А. Вахрукова. На совещании детально об-

суждались результаты работы по выявлению признаков хищения бюджет-
ных средств в рамках указа, а также новая модель взаимодействия сило-
виков на уровне субъектов Федерации, где реализуются самые «капитало-

емкие» проекты [51]. 
В работу по мониторингу включаются полномочные представители 

президента, которые раньше фактически не участвовали в реализации на-
циональных проектов. Они будут предоставлять информацию о реальном 

положении дел в сфере исполнения национальных проектов в Администра-
цию президента [51]. 
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Главенствующая роль на местах закрепляется за областными прокуро-

рами. Под надзором ведомства Ю. Чайки в регионах будут созданы рабо-
чие группы, в которые войдут сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, МВД, 

СКР, Федерального казначейства, ФНС и ФАС [51]. Есть приказ Генерально-
го прокурора от 14 марта 2019 года № 192 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства при реализации национальных 

проектов» [56]. 
Этим группам предстоит оперативно выявлять схемы хищения средств, 

искать аффилированность с заказчиками юридических и физических лиц, 
а также обеспечить «оперативное реагирование правоохранительных орга-

нов на сообщения о наличии признаков преступлений при реализации фе-
деральных и региональных проектов». От ФСБ РФ курировать проекты бу-
дет заместитель руководителя Службы экономической безопасности С. Ал-

патов. Именно сотрудникам ФСБ поручена координация деятельности всех 
остальных оперативных служб по выявлению преступлений при реализа-

ции нацпроектов [51]. 
У областных прокуратур есть опыт руководства подобными группами, 

поскольку при реализации ПНП некоторые региональные прокуроры их 
создавали. Так, прокурор Тюменской области В.Владимиров в феврале 
2007 года организовал межведомственную группу по вопросам соблюдения 

законодательства при реализации ПНП, в которую вошли представители 
Счетной платы Тюменской области, ГУВД области, РУ ФСБ России по Тю-

менской области, Управления Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков, Управления ФАС, Управления Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора области и Главного управления Минюста РФ 
по УрФО [35]. 

Премьер-министр РФ Д. Медведев на встрече с главой Росфинмонито-

ринга Ю. Чиханчиным указал на пробелы в законодательстве, дающие воз-
можность злоупотреблений при исполнении проектов [26]. «Опыт показывает, 

что даже несмотря на систему банковского сопровождения и казначейского 
как альтернативы банковскому, все равно существуют всякого рода узкие 

места, лагуны, как принято говорить, разные способы избежать применения 
российского законодательства или какие-то манипуляции осуществить», ска-
зал глава правительства, слова которого приводит ТАСС [26]. В связи с этим 

Д. Медведев отметил, что готов рассмотреть предложения по совершенство-
ванию контроля расходования средств на национальные проекты. 

Ю. Чиханчин отметил необходимость формирования прозрачной сре-
ды ценообразования: «Нам бы хотелось, чтобы все-таки, когда прошло за-

ключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы общую 
смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные 
платежи. Это нам дает уже более конкретные возможности», сказал глава 

Росфинмониторинга. Он также выступил за раздельный учет расходов 
по госконтрактам по аналогии с гособоронзаказами [26]. 

Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений при реализации нацио-
нальных проектов в части предоставления мер государственной поддерж-

ки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных 
процедур при закупках [10]. 
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На заседании президиума Совета по стратегическому развитию 

и нацпроектам Генеральный прокурор Ю. Чайка сообщил, что выявленные 
нарушения в основном касаются проектов «Демография», «Здравоохране-

ние», «Образование», «Жилье и городская среда». По мнению Ю. Чайки, 
проблемы связаны с не освоением бюджетных средств «на всех уровнях  
и этапах» [10]. 

2019 г. наглядно показал, по мнению «Независимой газеты», что «на-
циональные проекты не хотят работать, они просто отторгают деньги» [20]. 

Счетная палата внимательно отслеживает процесс освоения бюджетных 
средств национальными проектами с начала года. Так, ведомство А. Куд-

рина выявило еще в мае 2019 г. серьезную задержку исполнения нацпро-
ектов, поскольку власти успели профинансировать менее 13 % от годового 
объема [17].  

Так, в начале августа Д. Медведев заявил о необходимости привлече-
ния к ответственности лиц, допустивших нарушение сроков реализации 

национальных проектов. В октябре темпы реализации проектов вызвали 
резкое недовольство спикера Совета Федерации В. Матвиенко, которая 

«заявила, что без ускорения работы нацпроекты будут сорваны, и предло-
жила дать больше денег губернаторам» [17].  

12 ноября стали известны данные мониторинга реализации нацпроек-

тов за десять месяцев 2019 г. По информации Счетной палаты, расходы 
бюджета на исполнение проектов составили 65,2 % от запланированных. 

Лидером стал проект «Демография», расходы по которому исполнены на 
83,4 %. Четыре проекта преодолели 70 % отметку – «Здравоохранение» 

(74,8 %), «Культура» (74,3 %), «Наука» (72 %) и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (70 %). Аутсайдеры – «Экология» (27,1 %) и «Цифро-
вая экономика» (16,2 %) [17]. 

Известный журналист Максим Шевченко в начале ноября 2019 г. 
в эфире «Эхо Москвы» озвучил следующее: «Счетная палата стала более 

тщательно считать, куда тратятся деньги, выделенные на нацпроекты. Си-
туация изменилась по сравнению со временем, когда принимали програм-

му «2020». Чиновники стали бояться. Выясняется, что за рамками воров-
ства у них нет практически возможности эти деньги освоить» [14]. В на-
шей стране никогда еще не было такой масштабной программы – целых  

25,7 трлн руб. Слишком лакомый проект. Правоохранительная система уже 
активно работает по предупреждению хищений и других преступлений  

в сфере программы национальных проектов. 
После подведения итогов за десять месяцев первого года реализации 

национальных проектов «власти сами заявили о неудачах в широко анон-
сированных нацпроектах». Появились статьи с такими названиями «Указы 
Путина провалены: заводят уголовные дела», «Нацпроекты будут плавно 

перетекать в уголовные дела», «Путину доложили о первых уголовных делах 
за разворовывание средств на нацпроектах» [5, 21, 47]. 

О хищениях при исполнении нацпроектов говорил на встрече 
с президентом России глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин, от разворо-

вывания недобросовестными подрядчиками удалось спасти почти милли-
ард рублей. Руководитель финансовой разведки уточнил, что речь идет 
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о закупках медоборудования в Подмосковье, а также в Крыму и Севастополе. 

«Договора с недобросовестными исполнителями расторгнуты, дела переданы 
в уголовное производство», – доложил Ю.Чиханчин главе государства [11]. 

По его мнению, «главной проблемой мониторинга средств в рамках 
нацпроектов является отсутствие «окраски» денег по категориям. Так, су-
ществует несколько форм средств: бюджетные, региональные, местные, 

внебюджетные и другие. Вторая проблема – отсутствие единой ведомст-
венной базы, позволяющей при выходе на конкурсы увидеть недобросове-

стных исполнителей» [11]. 
В конце встречи глава финансовой разведки продемонстрировал пре-

зиденту результат совместной работы – таблицу, в которой отражена рас-
кладка по каждому нацпроекту. «В итоге мы создали таблицу, где как раз 
идет раскладка по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомст-

вам. И мы видим движение, сколько выделилось средств, сколько освоено, 
сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе», добавил 

глава ведомства [11]. 
Есть две любопытные публикации: «Главным риском нацпроекта 

«Здравоохранение» признана коррупция» [13] и «Нацпроект «Образование»: 
коррупция и иллюзия прогресса» [34]. 

Во многих регионах России выявлены коррупционные схемы и хище-

ния бюджетных денег при реализации нацпроектов. Так, во Владивостоке 
чиновники мэрии участвовали в хищении из нацпроекта 17 млн. рублей 

[7]. В Нижнем Новгороде огласили приговор по уголовному делу бывшего 
руководителя городского департамента строительства Ю. Щеголева, задер-

жанного с поличным при получении взятки в особо крупном размере. 
Взятку чиновник получил от директора строительной фирмы за победу 
на аукционе, где разыгрывался контракт на строительство детского сада за 

130 млн. рублей. Общая сумма взятки – 6,5 млн. рублей (5 % от суммы кон-
тракта). Коррупционер был задержан сотрудниками ФСБ после получения 

очередного транша [15]. 
Масштабы хищений при реализации национальных проектов будут 

расти. Россия все глубже погружается в болото коррупции. Этому способ-
ствуют следующие объективные обстоятельства. В последнее время, в том 
числе, и по «вине» правоохранительных органов, очень сильно сократились 

масштабы «коррупционного пирога». Так, губернатор Курганской области 
В. Шумков, который получил 80,86 % на выборах и имеющий юридическое 

образование, во время прямого эфира заявил «с прямотой достойной на-
стоящего мужчины: «Я говорю всем красть в Курганской области больше 

нечего. Все сколько-нибудь стоящие объекты в области уже отданы» [45]. 
А тут появился новый «пирог», в котором прокуроры выявили в 2019 г. 

2,5 тыс. нарушений законов при реализации нацпроектов (большей частью 

это проекты «Демография», «Здравоохранение, «Образование», «Жилье и го-
родская среда»), которые хорошо известны правоохранительным органам. 

Одним из основных приоритетов для российских прокуроров в последнее 
время стал надзор за расходованием бюджетных денег, выделенных 

на выполнение нацпроектов. Так, в 2018 г. было выявлено 260 тыс. нару-
шений использования госсредств и при осуществлении госзакупок, было 
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возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел [46]. В настоящее время в России 

нашли сотню способов законно обойти требования к проведению торгов  
и выбору нужного подрядчика. Цена вопроса велика – в системе госзаку-

пок оборачивается до трети ВВП России. Так, широко применяется созда-
ние новой организации, которая будет выплачивать заказчику «коррупци-
онное вознаграждение» [9]. 

На майском заседании Совета при Президенте по стратегическому 
развитию и национальным проектам (8 мая 2019 г.) была проведена «ин-

вентаризация» нацпроектов, обсуждались продвижения вперед и очевид-
ные сбои. В центре внимания были госзакупки. Участники заседания при-

шли к выводу: национальным проектам мешает система госзакупок, кото-
рую могут поменять [8]. 

Представляет интерес для казнокрадов проект «Безопасные и качест-

венные автодороги», на реализацию которого выделено 4,78 трлн рублей – 
пятая часть всей суммы, предназначенной на все национальные проекты. 

Этот проект ставит амбициозные задачи: за пять лет привести в порядок 
около 260 тыс. километров региональных дорог, что в 6,5 раз больше ок-

ружности планеты Земля по экватору. Данный нацпроект имеет следующие 
особенности.  

Во-первых, основной источник финансирования – региональные бюд-

жеты, их доля в десять раз превышает вклад федерального бюджета. 
Во-вторых, как показал опыт Вологодской и Ивановской областей, не-

смотря на отсутствие финансирования, дороги начали строиться. Можно 
только предположить, что строители трудятся, используя свои средства  

в ожидании бюджетных субсидий. Для сравнения: километр великолепной 
китайской дороги в провинции Хэйлунцзян, где точно такие же погодные 
условия, как в России (на Дальнем Востоке), в семь раз дешевле и в четыре 

раза качественнее, чем в регионах Дальнего Востока. При этом зарплата 
дорожного строителя в КНР вдвое выше, чем у аналогичного строителя  

в Амурской области [42, 49]. 
25 декабря прошло финальное в 2019 г. заседание Совета при прези-

денте по стратегическому развитию и национальным проектам, на кото-
ром президент подвел предварительные итоги первого года реализации на-
циональных проектов. Среди нерешенных в этом году вопросов В.В. Путин 

отметил серьезные проблемы с финансированием нацпроектов. Так, на 
конец ноября кассовое исполнение нацпроектов составило 74,8 %. Он осо-

бо подчеркнул, что «одно из …ключевых направлений, которое является 
чуть ли не основным, во всяком случае, чрезвычайно важным, – цифровая 

экономика, кассовое исполнение вообще 27,3 %». Начиная с мая 2019 г.  
о сильном отставании кассового исполнения данного нацпроекта, неодно-
кратно говорил А. Кудрин и другие высшие чиновники. В Российской газе-

те от 26 декабря целая страница под названием «Касса роста» посвящена 
национальным проектам. В таблице «Ключевые показатели национальных 

проектов, нацеленных на экономический рост» указано кассовое исполне-
ние проекта «Цифровая экономика» составило 23,84 %. На этой же страни-

це в статье Юлии Кривошапко «В России начали создавать основу для 
цифрового будущего» называется цифра 80 % (сообщили в Минкомсвязи) [23]. 
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На самом деле потратили 73,3% заложенных в бюджет средств на на-

циональный проект. Такое оригинальное освоение бюджетных денег ти-
пично для большинства национальных проектов Так, на конец августа бы-

ло освоено менее чем 1% выделенных денег, на 28 ноября – лишь 20%, на 
28 декабря – уже 53,6%, на 1 января – 73,3%. Таким образом, на декабрь 
пришлась половина заложенных на 2019 год средств, а за три дня (29– 

31 декабря) было потрачено 20% годового бюджета проекта «Цифровая 
экономика» [16]. Такое «оригинальное» освоение бюджетных денег типично 

для большинства национальных проектов.  
Как показал 2019 год, «традиция исполнять национальные проекты ос-

тается по-прежнему бессистемной. Непонятно, будет ли перед законом от-
вечать на возможное нецелевое расходование или не достигнутую цель на-
цпроекта кто-то из вице-премьеров, министров или их замов» [52]. 

Первый год реализации национальных проектов наглядно показал сле-
дующее: «Национальные проекты сорваны. Это официально признал Дмит-

рий Медведев» [36]. Правительство признало, что примерно над четвертью 
национальных проектов нависла угроза невыполнения, а всех участников 

процесса предупредили об уголовной ответственности [21].  
Одна из причин такого положения, по словам Дм. Медведева, отсутст-

вие нормативной базы в регионах, без которой нельзя тратить бюджетные 

деньги. Региональные чиновники не спешат принимать необходимые зако-
ны, в результате деньги застревают на счетах и нацпроекты «стоят». Экс-

перты говорят, что бумаг требуется так много, что бюрократическая ма-
шина просто не успевает их оформлять [50]. 

В Счетной палате России сделали вывод: значения региональных пока-
зателей в рамках нацпроектов не подкреплены достаточными организаци-
онными мерами. «Мы проанализировали более половины регионов. Около 

11 считают возможным достижение установленных показателей (допустим 
по увеличению объема жилищного строительства и расселению аварийного 

жилищного фонда). 15 регионов считают значение установленных показа-
телей недостижимыми, а 38 отмечают риск их недостижения» , – сообщил 

аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев [1]. 
С региональной частью нацпроектов положение часто комичное. Так, 

по изрядному числу нацпроектов, под графиками и обязательствами по 

исполнению которых подписались главы регионов, конкретных показате-
лей им не предоставлено до сих пор (речь идет о конце августа 2019 года). 

Зато все вокруг требуют от исполнителей дисциплины, профессионализма 
и личной ответственности. Например, как может план по наращиванию 

объема авиаперевозок выполнить Тула, если аэропорта там вообще нет? То-
гда как план – есть! [16]. 

Многие эксперты считают, что сами нацпроекты, к сожалению, в зна-

чительной степени напоминают мечту, изрядно оторванную от реальности. 
Хорошо видно – там, где цели и задачи более-менее понятны, и уровень 

реализации плановых заданий оказывается высоким. 
Есть еще одна серьезная причина трудностей с реализацией нацио-

нальных проектов. По мнению, Александра Хурунджи (глава «Ассоциации 
защиты бизнеса», член Федерального политсовета Партии роста): «Ситуация 
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в том, что кто-то вставляет большие-большие палочки в виде силовиков  

в развитие, в сотрудничество, в том числе, и частно-государственное 
партнерствo. Потому что предприниматели просто боятся, боятся участво-

вать и взаимодействовать с государством. Вот эта проблема фундамен-
тальная… Они боятся уголовного преследования. Как только ты касаешься 
государственных денег или взаимодействуешь с госкоманиями – сразу же 

потом идут проверки. Хорошо, если сразу, а бывает, что через десять лет, 
через пять лет» [57]. 

Президент В.В. Путин поручил представить планы подключения обо-
ронных предприятий к реализации нацпроектов. «Прошу представить чет-

кие, понятные, внятные предположения по расширению участия предпри-
ятий оборонки по реализации нацпроектов», – сказал президент на совеща-
нии с членами правительства [21]. «Если профильные министерства, ответ-

ственные за тот или иной национальный проект, не справляются, то им на 
подмогу направляют самое эффективное ведомство России, Министерство 

обороны», – объяснил решение президента привлечь оборонные предприятия 
к реализации нацпроектов главный аналитик Центра аналитики и финансо-

вых технологий (ЦАФТ) Антон Быков [21]. Видимо, президент, видя, что 
именно «порядка» не хватает в реализации национальных проектов, экс-
тренно принимает корректирующие решения. Скорее всего, военное ведом-

ство сможет привнести в нацпроекты плановую эффективность управления. 
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Призыв к суверенитету региона -  

как основание уголовной ответственности 
 

М.Ф. Гареев* 
 

Аннотация. Наделение суверенитета отдельного региона приводит к по-
тере суверенитета Российской Федерации над той частью территории, где 
он провозглашается. В настоящей статье предлагается ввести уголовную 

ответственность за призывы к суверенитету отдельного субъекта Россий-
ской Федерации. Раскрываются причины совершения данных деяний, ко-

торые обусловили необходимость принятия законодательных мер в виде 
уголовной ответственности.  

Ключевые слова: внешние угрозы, расчленение Российской Федера-
ции, суверенитет, националистическая деятельность, уголовная ответст-
венность, преступление.  

  
Call for the sovereignty of the region –  

as the basis of criminal liability 
 

Annotation. Vesting the sovereignty of a particular region leads to the loss of 
sovereignty of Russian Federation over that part of the territory where it is proc-
laimed. This article proposes to criminalize calls for sovereignty of a separate sub-

ject of Russian Federation. The reasons for the commission of these acts, which 
necessitated the adoption of legislative measures in the form of criminal liability, 

are revealed.  
Key words: external threats, dismemberment of Russian Federation, na-

tionalist activity, criminal liability, crime.  
 

 

дной из суровых реальностей нашего времени является угроза 
целостности Российской Федерации. Об этом свидетельствуют 

события в Украине, распространение терроризма в Сирии и на 
Ближнем Востоке, а также ряд других событий, включая тер-
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рористическую и экстремистскую деятельность на территории нашей 

страны. Всѐ это звенья одной цепи, направленные против России. Еѐ 
давняя история двадцатилетней давности является также тому подтвер-

ждением.  
После развала СССР на территории России появились территории, ко-

торые не только не были подконтрольны федеральному центру, но и пред-

ставляли угрозу еѐ национальной безопасности. Речь идет о самопровоз-
глашенной республике Ичкерия, возникшей на территории бывшей Чече-

но-Ингушской АССР в конце 90 годов ХХ века. Руководители этого «госу-
дарства» поощряли откровенную преступную деятельность «своих граж-

дан». Вот только часть этих преступлений: похищение людей на территории 
России, что вызвало использование рабов и работорговлю на территории 
Чечни; использование фальшивых платежных документов, что привело  

к причинению ущерба бюджету страны; распространение этнической пре-
ступности по всей территории страны, а порой даже откровенный геноцид 

к иным национальностям, этническим группам и т.д. В результате чего, 
попытки федеральных властей навести конституционный порядок в Че-

ченской Республике, привели к длительным и кровопролитным боевым 
действиям [1].  

Причиной появления подобного рода самопровозглашенных республик 

на территории России, в начале 1990-х годов, явилась активная деятель-
ность ряда западных государств, в первую очередь США, направленная не 

только на ослабление Росси, но и попытку еѐ расчленения. Об этом откро-
венно высказывался известный политический деятель США Збигнев Бже-

зинский. Он заявлял, что «новый мировой порядок будет строиться против 
России, на руинах России и за счет России» [2].  

В книге З. Бжезинского «Великая шахматная доска», как и в преды-

дущих его публикациях и выступлениях, сформулирована долговременная 
геополитическая стратегия США, которая предусматривает полное унич-

тожение России на ее исторической европейской территории до Уральских 
гор, выселение русских, включая малороссов и белорусов в труднодоступ-

ные места Сибири в качестве рабочей силы для добычи природных ресур-
сов, предназначенных для Западной промышленности.  

Для З. Бжезинского реальным представлялось «распиливание» России 

на несколько частей. Он предлагал создать Сибирские и Дальневосточные 
республики, с которыми, по его мнению, Западу будет легче договаривать-

ся [3, с. 125].  
Одним из механизмов политики, направленных по развал Российского 

государства, стала так называемая идеология суверенизации отдельных еѐ 
субъектов. Используя алчность и непомерные политические амбиции от-
дельных региональных лидеров, в ряде случаев, играя на националистиче-

ских чувствах, отдельных представителей так называемой национальной 
общественности, активно внедрялась пропаганда идеи отделения регионов 

от Российской Федерации.  
Создание федеральных округов и ряд других мер, предотвратили раз-

вал Российского государства. Наряду с данными мерами, существенную 
роль по укреплению государственности нашей страны, должно сыграть уго-
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ловное законодательство. В связи с этим Федеральным законом от 21 июля 

2013 г. № 433-ФЗ в уголовный закон была введена норма, предусматри-
вающая уголовную ответственность за публичные призывы к осуществле-

нию действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации (ст. 260.1 УК РФ) [4].  

Положения вышеупомянутой нормы УК РФ соответствуют целям и за-

дачам уголовного закона (ст. 2 УК РФ), поскольку еѐ основная направлен-
ность состоит в охране наиболее важных социальных ценностей от пре-

ступных посягательств путем использования наиболее строгих мер воздей-
ствия на лиц, совершивших преступления.  

Однако, эти меры представляются недостаточными, поскольку неко-
торые представители националистических организаций, поддерживаемые 
отдельными представителями региональных элит, продолжают насаждать 

идеологию отделения своего региона от Российской Федерации. При этом 
чаще всего используется непонятная для основного населения терминоло-

гия. Таковым является применение понятий «суверенитет», «суверениза-
ция», которые означают независимость государства во внутренней и внеш-

ней сферах.  
Процесс суверенизации выгоден правящим элитам регионов России, 

которые бесконтрольно желают использовать ресурсы своего региона толь-

ко в личных, корыстных интересах. Особенно это актуально для субъектов, 
обладающих энергетическими природными ресурсами в виде нефти и газа. 

При этом, утверждения о заботе собственного народа являются не чем 
иным как лукавством, стремлением сыграть на чувствах национального 

большинства населения. В случае предоставления суверенитета отдельному 
субъекту федерации, возникнет ситуация, когда федеральный центр в лице 
Российской Федерации теряет суверенитет в отношении отдельно взятой 

территории. Предоставление права выхода субъекту из состава России мо-
жет привести к цепной реакции, к стремлению других ее субъектов к вы-

ходу из состава Федерации, что уже наблюдалось в 90-ые годы прошлого 
столетия.  

Наши западные «партнеры» хотят видеть слабую и зависимую Россию. 
Этот процесс прослеживается на протяжении всей истории существования 
Российской Федерации. Ряд западных политических деятелей считают, что 

Россия должна быть лишь сырьевым придатком и рынком сбыта их товаров.  
Логика событий предыдущих лет показывает, что агрессивная полити-

ка западных государств по отношению к Российской Федерации будет 
только усиливаться. Из-за возросшего военного потенциала наши западные 

«партнеры», вероятнее всего, будут воздерживаться от открытого военного 
конфликта с Россией. Соответственно могут предприниматься попытки, 
направленные как на развал нашей страны посредством использования 

«пятой колонны», в лице националистических элементов, которые все – та-
ки попытаются добиться независимости своих регионов.  

Примером может служить насаждение идеологии национальной неза-
висимости от Российской Федерации, которая имеет место в ряде регио-

нальных СМИ. Преимущественно ими являются ряд территорий, располо-
женных в центральной части России, с преобладающим проживанием 
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тюркоязычных народностей. К одному из таких изданий можно отнести 

«Звезду Поволжья», где пропагандировалась идеология суверенизации Та-
тарстана. Например, в данном издании была опубликованы статьи Рашита 

Ахметова «Предчувствие» [5] и «Объектив» [6]. 
В последней публикации прямо допускается раскол Российской Феде-

рации, о чем свидетельствует его изречение: «Даже если республика (имеет-

ся в виду Татарстан) станет независимой, то она будет жить в окружении 
русских областей и половину населения республики будут составлять рус-

ские». Таким образом, ярко выражена сама мысль отделения Татарстана от 
России. По существу, данный автор в завуалированной форме распростра-

няет идеи сепаратизма среди населения не только Татарстана, но и ряда 
других регионов.  

Примечательно, что даже после введения уголовной ответственности 

за призывы к нарушению целостности Российской Федерации в Татарстане 
продолжаются попытки навязывания идеи о еѐ суверенитете.  

На это указывает конференция, организованная ВТОЦ (Всетатарским 
общественным центром) 15 ноября 2015 г. На первый взгляд, ключевой по-

весткой данной конференции было сохранение должности президента Та-
тарстана. Однако основной вопрос как раз заключался в проблеме сувере-
низации республики. Принятая резолюция конференции свидетельствует 

уже о конкретных действиях, направленных на отделение Татарстана от 
состава Российской Федерации. Приведем отдельные выдержки из еѐ со-

держания: 1) Татарстан – суверенное государство, субъект международного 
права; 2) законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее 

территории; 3) земля и еѐ недра являются общенародным достоянием [7].  
Учитывая, что в настоящее время призывы к нарушению территори-

альной целостности Российской Федерации носят завуалированный харак-

тер, посредством применения терминологии, непонятной основной массе 
населения, а также с учетом характера и общественной опасности подоб-

ного рода действий, возникает необходимость принятия мер, направлен-
ных на уголовно-правовую охрану суверенитета России. Оно должно за-

ключаться в уголовно-правовом запрете о провозглашении суверенитета 
субъекта Российской Федерации. 

Соответствующую норму предлагается изложить в ч. 3 ст. 280.1 УК РФ, 

где устанавливалась бы уголовная ответственность за призывы, направ-
ленные на установление суверенитета отдельно взятого субъекта Россий-

ской Федерации. В состав предлагаемого преступления также должны 
включаться деяния, в виде действий, направленных на формирование 

идей, взглядов и иных идеологических установок, заключающихся на отде-
лении региона от состава Российской Федерации.  

Данную норму (ч. 3 ст. 280.1 УК РФ) предлагается изложить в следую-

щей редакции: «Публичные призывы, направленные на суверенизацию 
субъекта Российской Федерации или отдельного региона, а равно публич-

ные призывы, указывающие о создании территориального образования, 
обладающего признаками суверенного государства». Наказание за данный 

состав преступления следует предусмотреть аналогично той, которая пре-
дусмотрена в ч. 1 ст. 280.1 УК РФ.  
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В случае совершения аналогичных действий с использованием средств 

массовой информации, либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть «Интернет»), предусмотреть квалифи-

цирующий признак данного преступления, включив его в УК РФ ч. 4  
ст. 280.1. С учетом характера и степени общественной опасности совер-
шенного данного преступного деяния, предусмотреть наказание аналогич-

ное тому, что предусмотрено в ч. 2 ст. 280.1 УК РФ.  
К тому же, необходимость введения уголовной ответственности за су-

веренизацию отдельных регионов России, обусловлена тем, что в диспози-
ции ст. 280. 1 УК РФ указано о публичных призывах, направленных на на-

рушение территориальной целостности Российской Федерации. Однако в слу-
чае осуществления призывов к суверенизации региона, не представляется 
возможным квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, поскольку 

это приводило бы к нарушению принципа законности, запрещающего 
применение уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК РФ).  
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Девиктимизация несовершеннолетних  
от преступлений: факторный подход 

 
А.В. Комарницкий* 

 
Аннотация. По мнению автора, процесс девиктимизации несовер-

шеннолетних – это умелая творческая работа институтов правовой социа-
лизации по структурированию идей, воззрений, принципов, норм для их 

последующего разъяснения и воплощения в сознание несовершеннолетних 
с целью личного убеждения, внутренней ориентации, правопослушного 

поведения и их девиктимизации от преступлений. Процесс девиктимиза-
ции несовершеннолетних может быть успешно реализован при наличии 
государственной ювенальной политики, неформальном наделении несо-

вершеннолетних правами и реальной виктимологической защитой от пре-
ступлений.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, девиктимизация, факторы, 
правовая социализация, виктимность, профилактика. 

 
Legal socialization, as mechanism  

of right obedient behavior of minors 

 
Annotation. According to the author, the process of legal socialization of 

minors – is skillful creative work of legal institutions for socialization of struc-
tured ideas, beliefs, principles, norms for further clarification and realization in 

consciousness of minors for the purpose of personal conviction, the inner 
orientation and law-abiding behavior. The process of legal socialization of mi-
nors can be successfully implemented in the presence of state juvenile policy, 

informal juvenile vesting their laws and their actual protection. 
Keywords: minor, legal socialization, elements of legal socialization, moral 

and legal regulation, methods, forms of legal socialization, stages of legal socia-
lization. 

 
 

ачало XXI века отмечается особым вниманием ученых к изуче-

нию аспектов формирования национальных моделей правовой 
социализации [1], в том числе и у молодежи. Они исследуют 

проблемы управления процессом правовой социализации несо-
вершеннолетних, повышения роли социальных институтов как 
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ее агентов, мониторинга социализирующих функций образовательных уч-

реждений, создания современных технологий пенитенциарной ресоциали-
зации, определения позитивных факторов [2] и вопросов виктимологиче-

ской защиты [3]. 
Традиционно, в связи с этим, пристальное внимание уделяется институ-

ту семьи, образовательным учреждениям, СМИ, поскольку именно деформа-

ция механизма правовой социализации личности несовершеннолетнего в се-
мье, в образовательных учреждениях, в средствах массовых коммуникаций 

выступает как одни из наиболее мощных виктимогенных факторов [4].  
Состояние неопределенности и масштабных геополитических бифур-

каций доминируют на фоне утраты обществом своего идеального типа, 
форм своих традиционных институтов, в том числе и самого главного на 
наш взгляд, семьи.  

Американский социолог, Элвин Тоффлер, в своем произведении «Футу-
рошок» излагает проект в супериндустриальном обществе «профессиональ-

ных родителей», которые возьмут на себя функцию воспитания детей. Он 
пишет: «Наличие и изобилие специально подготовленных и дипломирован-

ных профессиональных родителей не только позволило бы многим сегодняш-
ним биологическим родителям охотно передать им своих детей, но и рас-
сматривать это как проявление любви, а не наоборот». Говоря о модернизи-

рованной семье, Э. Тоффлер полагает, что семьи приобретут «ядерный» ха-
рактер, «то есть останутся бездетными, сократив семью до ее начальных 

компонентов, – мужчины и женщины». Сегодня, давая определение семье, 
можно назвать семьей домохозяйство, состоящее из одного и более членов. 

То есть для существования семьи в супериндустриальном обществе доста-
точно, чтобы в нее входил один человек [5]. То, о чем пишет Э. Тоффлер, 
заставляет концептуально пересмотреть традиционные подходы и требова-

ния к институту семьи, как основному агенту правовой социализации и вик-
тимологической защиты несовершеннолетних. А ведь так и будет (собст-

венное мнение автора – А.К.). 
Зарубежные и отечественные исследователи неизменно отмечают дис-

гармоничность семей, в которых выросли лица, склонные к совершению 
насильственных преступлений против личности (прежде всего сексуального 
характера) [6].  

Российским криминологом, профессором, президентом Санкт-Петер-
бургского международного криминологического клуба Д.А. Шестаковым 

для характеристики указанных процессов был введен специальный термин 
«семейная десоциализация» [7]. 

Необходимо отметить, что виктимность несовершеннолетних сохраня-
ется в условиях кардинальной трансформации социума, в условиях глоба-
лизации, при этом степень виктимности значительно увеличивается. Об-

щим фоном для этого являются стимулируемые глобализацией процессы 
утраты личностью своей социальной идентичности, крайней индивидуали-

зации, граничащей с десоциализацией, девальвации нравственно-право-
вых, прежде всего, общесоциальных ценностей. 

Такая ситуация обусловлена множеством причин: от постоянного на-
рушения душевного равновесия, в результате ломки стереотипов и круше-
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ния идеалов, влияния глобализации на проблему коммуникаций, снятия 

барьеров и этнокультурных запретов, кумуляции долгие годы скрытой аг-
рессии до изменения официальной государственной идеологии и аномии 

как естественного фрустрационного следствия.  
В первую очередь, эти аномические тенденции эволюции общества 

вызывают усиление виктимизации несовершеннолетних, уровень безопас-

ности которых в большей степени, чем для представителей других социаль-
ных групп, определяется наличием ювенальной государственной политики 

и системы виктимологической профилактики от преступлений в России.  
Эмиль Дюркгейм определил феномен социальной дезорганизации об-

щества, аномию, как состояние, когда общество утрачивает свою регули-
рующую функцию, а человек перестает верить в ценности общества. В ре-
зультате этого люди переживают состояние дезориентации, оказываются 

неспособными отличить «хорошее» от «плохого», «правильное» от «непра-
вильного». Аномия может также возникать вследствие нарушения равнове-

сия между потребностями и степенью их удовлетворения. В этом случае 
общество оказывается неспособным ограничить человека и контролировать 

его поведение [8]. 
Степень виктимности несовершеннолетнего различается в зависимо-

сти от степени правовой социализации личности. И, наоборот, ранняя вик-

тимизация несовершеннолетних ведет к дефектам правовой социализации, 
что делает, практически неизбежной повторную виктимизацию в будущем. 

Виктимными жертвами социализации, прежде всего, следует считать сирот 
и детей, оставшихся на государственном попечении, инвалидов, психиче-

ски травмированных людей, правонарушителей, безработных, детей бе-
женцев и мигрантов, детей, вырастающих в семьях с низким экономиче-
ским, образовательным уровнем, аморальной и криминогенной атмосфе-

рой, характерной для низших страт, а также девиантов [9].  
Несовершеннолетние с запаздывающей или деформированной пра-

вовой социализацией нередко являются высоко виктимными в отношении 
насильственных преступлений, а также преступлений сексуального харак-

тера.  
П.Ю. Утков отмечает, что риск совращения и развращения неодина-

ков для всех несовершеннолетних: «Он больше для внушаемых и неустой-

чивых детей, воспитывающихся в условиях недостатка заботы, эмоцио-
нальной депривации; невротичных или характерологических акцентуиро-

ванных детей, которые затевают сексуально окрашенные игры со взрослы-
ми, а потом наблюдают за произведенным впечатлением; побуждаемых 

примером уже соблазненных сверстников; любопытных, но не наученных 
правильному поведению со взрослыми и чужими людьми» [10].  

Одним из основных направлений деятельности государства по мини-

мизации указанных негативных явлений, бесспорно, является девиктими-
зация несовершеннолетних от преступлений. Она становится особенно ак-

туальной в современных условиях, когда построение правового государства 
и развитие демократических начал общественной жизни предполагают 

признание приоритета общечеловеческих ценностей, и, прежде всего, жиз-
ни, здоровья, чести, достоинства, прав и интересов личности. 
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В этих условиях несовершеннолетние, как социальная группа, отли-

чающаяся особой подверженностью негативным воздействиям социума, 
оказались более незащищенными, как в физическом, так и в духовно-

психологическом и правовом плане.  
В отношении проблематики виктимности несовершеннолетних, психо-

логические особенности которых являются особенно важным виктимообра-

зующим качеством [11], в мировой криминологической литературе чаще 
всего и наиболее подробно рассматривают случаи сексуальных действий  

и жестокого обращение с детьми, что будет являться характерными делик-
тами, на наш взгляд, в супериндустриальном обществе. 

Элвин Тоффлер в книге «Столкновение с будущим» пишет: «В различ-
ных регионах мира наблюдаются предпосылки развития кризиса адапта-
ционных возможностей человечества. Процессы вызваны повсеместным 

распространением компьютеров, турбореактивной авиации, противозача-
точных пилюль и многого другого, что формирует новую цивилизацию. Но-

вые виды семьи, стили работы, любви и жизни, новые формы экономики, 
политики и досуга фрагментарно уже присутствуют в нашей повседневно-

сти. В этих фрагментах новой цивилизации исчезает раздробленность тру-
да на отдельные монотонные задачи, порожденная технологией индустри-
ального типа» [12].  

В этой связи вопросы правовой социализации несовершеннолетних  
в минимизации виктимности от любых видов угроз (в том числе и от пре-

ступлений в постиндустриальном обществе – А.К.) приобрели общенауч-
ное значение.  

Правовая социализация несовершеннолетних – это часть общего про-
цесса девиктимизации несовершеннолетних от преступлений, представ-

ляющая собой усвоение, принятие и реализацию личностью правовых цен-
ностей общества: правовых представлений, воззрений, идей, правовых 
чувств, эмоций, оценок моделей и норм поведения. Это процесс, где, с од-

ной стороны, общество, среда, референтные группы, правовая практика 
определяют позитивную или негативную направленность правовой социа-

лизации, с другой стороны, личность активно и избирательно воспринима-
ет внешние воздействия, способствуя процессу правовой социализации, 

либо тормозит его.  
При этом, внешние, на первых порах, нормативы должного поведения 

входят в сознание личности несовершеннолетнего, оформляясь в опреде-

ленную ценностно-нормативную модель поведения, более или менее отве-
чающую общепринятой иерархии ценностей. На наш взгляд, на этой ста-

дии формируется внутренний механизм профилактики виктимного пове-
дения несовершеннолетних: что можно делать, а что запрещено законом. 

В ходе правовой социализации несовершеннолетних усваиваются кри-
терии оценок юридически значащих ситуаций, складываются определен-
ные отношения к правовым явлениям, вырабатываются навыки и форми-

руется готовность к правовому поведению, минимизируется виктимоген-
ность и увеличивается степень виктимологической защиты.  

Структурно-правовая социализация рассматривается как двусторон-
ний процесс, имеющий несколько основных элементов или функциональ-
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ных компонентов правового сознания к поведению личности несовершен-

нолетнего. 
Первый элемент правовой социализации несовершеннолетнего – овла-

дение, дарение, познание правовой информации. Такую информацию не-
совершеннолетний получает как стихийно, так и организованно. Элементы 
стихийной передачи правовой информации свойственны непосредствен-

ному социальному окружению, референтным группам, друзьям, родителям, 
родственникам и т.п. Организованную и целенаправленную правовую ин-

формацию доводят до личности государство, законодатель, средства мас-
совой коммуникации, воспитательные организации, школа и т.д. 

Второй элемент правовой социализации несовершеннолетнего – лич-
ностное принятие правовых ценностей, которое в реальной действительно-

сти может иметь различные формы. Это эмоциональная реакция на то или 
иное правовое явление, это позитивная или негативная оценка правовой 
нормы и практики ее применения. Личностное принятие правовых ценно-

стей может означать и степень сформированности иных элементов инди-
видуального правосознания: эмоциональных, рациональных, волевых. 

Правовое воспитание в этой системе способствует утверждению воззре-
ний на государство и право, на гражданина и его правовой статус, на охра-

няемые законом общественные интересы. Правовое воспитание способствует 
выбору несовершеннолетним общественно-полезных целей, позитивных ре-
шений по совершению общественно-полезных поступков. В указанной связи 

особое значение приобретает такой показатель личностного принятия право-
вых ценностей, как внутренняя система социального контроля личности не-

совершеннолетнего. Формирование и развитие способности к самоконтролю  
и саморегуляции входят органической частью в систему виктимиологическо-

го воспитания несовершеннолетних и профилактики их виктимности. 
Третий элемент правовой социализации несовершеннолетнего – это 

реализация в поступках и действиях личности правовых идей, принципов 

и императивов. Это практическое воплощение усвоенных и личностно 
принятых правовых ценностей. Это этап проверки жизнью того, насколько 

успешно протекает процесс правовой социализации. Поступки и действия 
личности несовершеннолетнего – вот действительный критерий ее право-

вой социализации. 
Говоря о виктимности несовершеннолетних, следует отметить, что не-

сформированность и искажение указанных критериев встречаются во всех 
трех решениях. Это создает предпосылки особенностей виктимизации и вик-
тимного поведения несовершеннолетних. Однако у несовершеннолетних по-

лученные на первом элементе дефекты и установки правовой социализа-
ции наиболее распространены. Кроме того, они носят глубокий внутренний 

психологический характер, взаимодействуют с другими дефектами лично-
сти и негативными факторами окружающей среды.  

На наш взгляд, первый элемент правовой социализации несовершен-
нолетних требует более пристального внимания и дифференциации позна-
ний правовой информации.  

Роль организованной и целенаправленной правовой информации осо-
бенно велика, когда речь идет об управлении процессом правовой социали-
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зации несовершеннолетних, как организационно-идеологическим меха-

низмом профилактики их виктимного поведения.  
Здесь программа правовой информации органически взаимосвязана  

с проблемой правового обучения и правового виктимиологического воспи-
тания несовершеннолетних. 

В постиндустриальном обществе несовершеннолетние в значительной 

мере усваивают правила поведения и правовые установки благодаря влия-
нию на их мировоззрение средств массовой информации, которые оказы-

вают мощное воздействие на процесс формирования системы аксиолантов 
правовой культуры [13].  

В статьях газет и журналов, передачах и фильмах телевизионных ка-
налов, радиовыпусках и электронных изданиях Интернет – СМИ охватыва-
ется множество событий из правовой сферы жизнедеятельности общества. 

СМИ представляют гражданам образцы общественной деятельности и мо-
дели правового поведения, которым люди пытаются подражать. Процесс 

копирования моделей поведения происходит как на сознательном, так и на 
бессознательном уровнях. Средства массовой информации стали одним из 

важнейших коммуникационных проводников правовых идей, благодаря 
которым формируются новые ожидания и интересы граждан, а также вос-
принимаются ролевые модели общественно-правовой жизни, сложившиеся 

в незнакомой для них социальной среде. 
К сожалению, в российском обществе становятся все более домини-

рующими паттерны культуры успеха, направленные на достижения богат-
ства и власти через агрессию, насилие и жестокость. Ценности потреби-

тельского общества, культивируемые вне общечеловеческой морали, и классо-
вые барьеры, мешающие законному получению престижных благ, способ-
ствуют развитию асоциального поведения несовершеннолетних [14]. По-

этому в социально-правовой жизни несовершеннолетних происходит вы-
теснение одобряемых обществом методов достижения культивируемых це-

лей более эффективными нелегитимными и аморальными средствами, в том 
числе и коммуникативными. 

Изучение содержания нравственно-правовой регуляции поведения 
связано с раскрытием сущности и круга элементов предупредительного 
воздействия, выяснением механизма этого воздействия. 

Нравственно-правовая регуляция поведения происходит путем пози-
тивного изменения сознания лиц, склонных к социальным отклонениям, 

путем формирования их социально значимых качеств и свойств, право-
мерного и высоконравственного поведения. То есть, не только выявление, 

устранение и нейтрализация негативных социальных факторов в сфере 
формирования и жизнедеятельности несовершеннолетних, но и позитив-
ные социальные процессы, опираясь на которые можно устранить данные 

негативные формы [15]. 
Важнейшей стороной нравственно-правовой регуляции поведения не-

совершеннолетних является механизм обеспечения эффективности воздей-
ствия права на общественные отношения. 

Эффективность правового регулирования – это целенаправленность  
и результативность правовых мероприятий, юридических норм. Для опре-
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деления эффективности правового регулирования важно знать, какими 

путями и методами достигается положительный результат. Существенное 
значение при этом имеет не только использование всех возможностей 

нравственно-правовых форм, средств и резервов, но и характер выбран-
ных правовых решений. 

Правовые идеи, воззрения, принципы и нормы, составляющие содер-

жание правовой социализации, сами по себе автоматически не овладевают 
сознанием несовершеннолетних. Необходима умелая творческая работа ин-

ститутов правовой социализации по структурированию идей, воззрений, 
принципов, норм для их последующего разъяснения и воплощения в созна-

ние несовершеннолетних с целью личного убеждения, внутренней ориента-
ции и правопослушного поведения. Отсюда вытекает тесное взаимодейст-
вие содержания с иными элементами процесса правовой социализации, 

прежде всего со средствами, формами и методами. Именно они выступают 
тем организационно-идеологическим механизмом, посредством которого 

субъекты правовой социализации распространяют, разъясняют новейшие 
правовые идеи и воззрения, принципы и образцы поведения, воздействуют 

на несовершеннолетних, помогают им глубоко понять и усвоить необходи-
мые идеи и требования. С помощью разнообразных средств, форм и мето-
дов осуществляется взаимодействие субъектов правовой социализации не-

совершеннолетних. И от того, насколько совершенны эти формы и методы, 
во многом зависит успех правовой социализирующей деятельности. 

На практике сложились разнообразные формы правовой социализа-
ции несовершеннолетних. Однако до настоящего времени в криминологи-

ческой науке еще не четко разработана их классификация, не определены 
в достаточной мере и ее критерии [16].  

Эффективность правовой социализации в минимизации виктимности 

несовершеннолетних, прежде всего, зависит от планомерной правовой 
ориентации несовершеннолетних в наиболее типичных для нашего общест-

ва нормах нравственно-правового поведения. При этом, использование 
правового просвещения как средства воздействия на правовое сознание 

несовершеннолетних следует рассматривать как обязательное виктимоло-
гическое условие процесса формирования правового поведения. 

Основными направлениями совершенствования правовой социализа-

ции в девиктимизации несовершеннолетних являются: 

 приближение правовой социализации в научно управляемый про-
цесс, где бы все ее формы и методы в конечном итоге служили формирова-

нию защищенной самостоятельной, творческой, правопослушной и гармо-
нично развитой личности несовершеннолетнего; 

 создание условий активизации самостоятельной правовой деятель-
ности несовершеннолетних через современные формы участия их в обще-
ственной жизни; 

 активизация деятельности общесоциальных и специализированных 
субъектов правовой социализации в тесном контакте с субъектами профи-
лактики виктимогенного поведения несовершеннолетних. 

Правовая социализация как фактор девиктимизации несовершенно-
летних предполагает гарантированное государством предоставление ука-
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занных в законе прав и свобод (например, Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации»), судебного и административного контроля, организации приема 

и рассмотрения жалоб, прокурорского надзора, контроля со стороны пра-
воохранительных органов и представительных органов государственной 
власти, а также предупреждение нарушений и возмещение ущерба, при-

чиненного несовершеннолетнему.  
Исследование вопросов виктимологической защиты, разработка и соз-

дание системы правовой социализации в девиктимизации несовершенно-
летних от преступлений в России – весьма актуальная задача. Между тем, 

до настоящего времени решение этой задачи в науке и практике фунда-
ментальному самостоятельному освещению не подвергалась.  

На наш взгляд, процесс правовой социализации как фактор девикти-

мизации несовершеннолетнего от преступлений может быть успешно реа-
лизован при наличии государственной ювенальной политики и системного 

подхода к созданию комплекса (структуры) специализированных субъектов 
виктимологической защиты этой категории граждан. 
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современной России вопросы борьбы с преступностью и охраны 
правопорядка с участием общественности после советского опы-

та вновь приобретают особый характер и значение. Данный ин-
ститут общественной деятельности требует пристального отно-
шения к нему со стороны законодателя и правоприменителя. 

В свою очередь в основу формирования успешной модели сотрудниче-
ства общества и государства должна быть положена системная основа уча-

стия граждан и их объединений в правоохранительной деятельности. Пе-
ред юридической наукой, законодателем и правоприменителем значимыми 

выступают принципы и формы такой деятельности, а также эффективная 
система координации работы негосударственных структур как важный 
фактор правовой безопасности российского общества и государства [1, с. 25–

26]. Практическая ценность такой деятельности выражается в конкретных 
результатах противодействия преступности. Действительно: в результате 

системной консолидации действий правоохранительных органов и инсти-
тутов гражданского общества в национальной системе может сводиться  

к минимуму напряженность в сфере немедицинского наркопотребления  
и незаконного оборота наркотиков [2, с. 152]. 

Характеризуя принципы участия граждан в борьбе с преступностью  

и охране правопорядка важно учитывать качественное состояние правово-
го государства, механизм гарантирования прав человека и установление 

надлежащего уровня правовой культуры активной части гражданского об-
щества [3, с. 11–12; 4, с. 20–22]. В этом плане можно говорить об общих  

и специальных принципах организационно-правовой деятельности обще-
ственности в механизме противодействия преступности. К числу первых 
следует отнести, например, законность, высшую юридическую силу Кон-

ституции РФ, демократизм, приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина, учет идей правового государства. 

Специальными принципами являются: вариативность использования 
ресурсов различных негосударственных структур; добровольность их уча-

стия в правоохранительной сфере; факультативность юридического ре-
зультата их деятельности; обязательная государственная помощь и содей-
ствие гражданам; сочетание целесообразности данной общественной дея-

тельности и безопасности ее участников; постоянный мониторинг общест-
венной обстановки в конкретном регионе (местности); учет теории и прак-

тики (опыта) советского периода. 
В свою очередь, к общественным структурам, участвующим в данной 

деятельности можно относить различные коллективные субъекты: общест-
венные объединения правоохранительной направленности, молодежь, сту-
денчество, казачество, родительский комитет общеобразовательных учре-

ждений, органы общественной самодеятельности, трудовые и рабочие кол-
лективы и пр. 

Формы участия общественности в охране и укреплении правопорядка 
могут быть следующими. 

Охрана общественного порядка с непосредственным участием добро-
вольных народных дружин. Создаваемая в соответствии с Федеральным за-

В 
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коном «Об участии граждан в охране общественного порядка» [5] добро-

вольная общественная структура может оказывать помощь в охране обще-
ственного порядка на уровне муниципального образования или на иной ло-

кальной территории. Согласно закону граждане допускаются к гарантиро-
ванию правопорядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных  
и иных массовых мероприятий [6, с. 27]. 

Оказание содействия правоохранительным органам и, прежде всего, 
органам внутренних дел (полиции) [7]. Здесь подготовленные и обладающие 

высоким уровнем правосознания граждане, наделенные возможностью со-
общать об угрозах общественному порядку, а также совершенных проти-

воправных фактах, вносят существенный вклад в механизм противодейст-
вия преступности. Кроме этого, ведомственные правовые акты закрепляют 
способы информирования населения об оперативной обстановке на кон-

кретном административном участке. Так, приказ МВД РФ «О несении служ-
бы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом администра-

тивном участке и организации этой деятельности» возлагает на соответст-
вующих сотрудников полиции подготавливать отчеты перед населением,  

а также рассматривать вопросы, связанные с замечаниями и предложения-
ми, высказанными гражданами в ходе обсуждения данных отчетов [8]. 

Участие граждан в организованной работе общественных объедине-

ний правоохранительной направленности. В рамках представленной фор-
мы участники таких объединений могут осуществлять распространение 

общих и специальных правовых знаний, фиксировать соблюдение норм 
поведения в общественных местах, оказывать помощь гражданам в наме-

рении обращения в органы власти с целью сообщения значимой информа-
ции. Стоит отметить высокое значение такой общественной деятельности, 

которая в значительной степени обуславливает стабильность и правомер-
ность социальных отношений, обеспечивает права человека в соответствии 
с положениями национальной Конституции и законодательства [9, с. 35–37]. 

Внештатное сотрудничество с полицией. В данном случае при реали-
зации установленной организационно-правовой технологии и подготовке 

внештатных сотрудников допустимо со стороны таких граждан возлагать 
требования прекращения противоправных деяний в отношении правона-

рушителей. При наличии специальных благоприятных условий данные 
граждане могут оказывать необходимую помощь, создавать условия для 
системной и законной работы государственных органов и учреждений. 

Помимо этого граждане могут использовать для этих целей дополнительные 
ресурсы и средства не запрещенные законом. 

Обращения граждан. Данная форма реализации права граждан на ох-
рану правопорядка используется, как правило, в общем порядке. Граждане 

наделены правом обращаться непосредственно к компетентному источни-
ку, получать ответы и разъяснения. Значимыми являются обращения объе-

динений граждан в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, в т.ч. в правоохранительные органы, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций в сфере 

борьбы с преступностью и охране правопорядка. Осуществление гражданами 
права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 
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Участие граждан в специальных комиссиях и советах. Такими комис-

сиями могут быть, например, комиссии по противодействию коррупции, 
урегулированию конфликта интересов, конкурсных комиссиях. Они созда-

ются в государственных и муниципальных органах власти. Это также уча-
стие в работе координационных, консультативных, экспертных и совеща-
тельных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного 

порядка, укреплению законности, соответствующему обучению. 
Участие общественных структур в осуществлении общественного 

контроля. В данном случае могут быть различные способы такой кон-
трольной деятельности граждан: общественная экспертиза, общественная 

проверка и мониторинг работы органов власти, непосредственное участие 
в работе государственных учреждений и пр.[10]. С этой целью действует 

Общественная палата РФ, а также создаются группы общественного кон-
троля, общественные советы и пр. Институт общественного контроля спо-
собен создавать общие условия для выявления коррупционных и иных 

правонарушений должностных лиц, установления фактов и обстоятельств 
незаконного характера, укрепления законности в управленческой сфере 

и конституционного правопорядка в целом [11, с. 38]. 
Основными направлениями деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности являются. 
1) Принятие Типового регламента содействия правоохранительных ор-

ганов негосударственным структурам в охране общественного порядка, 

обеспечении законности на конкретной местности. Регламент мог бы за-
креплять общие условия и положения участия граждан и их объединений  

в работе по оказанию помощи правоохранительным органам власти. В дан-
ном документе также следует закрепить принципы и модели взаимодейст-

вия общественных и государственных структур правоохранительной на-
правленности. 

2) Широкое информирование граждан о различных формах участия  

в деятельности правоохранительного характера. Продуктивным можно счи-
тать издание средствами массовой информации специальной продукции, 

освещение фактов активного участия граждан в профилактике или пресе-
чении конкретных правонарушений. Здесь можно было бы осуществлять 

выпуск брошюр, инструкций, общих рекомендаций, направленных на по-
лучение конкретных сведений об охране общественного правопорядка¸ ис-
пользовании профилактических средств и психологических приемов. 

3) Подготовка юридического сообщества для оказания помощи добро-
вольным народным дружинам. Такая деятельность может осуществляться  

в системе образовательных учреждений, при оказании правовых консуль-
таций и лекций на общеправовые темы. Сами органы власти и должност-

ные лица способны проводить подготовительную работу для эффективного 
осуществления общественностью правовой деятельности.  

4) Введение поощрительных мер, правовых средств и стимулов, спо-

собствующих активной включенности граждан в деятельность по борьбе  
с преступностью и побуждающих субъекта к правомерной деятельности, 

отвечающей интересам государства и общества [12, с. 92]. Особое внима-
ние следует обратить на законодательное закрепление данных социально-
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правовых стимулов, в т.ч. для общественных структур, участвующих в ме-

ханизме противодействия коррупции [13, с. 56–57]. 
5) Создание союзов и ассоциаций общественных объединений право-

охранительной направленности. Предметом такой комплексной деятельно-
сти общественных структур может выступить совершенствование меха-
низма включенности институтов гражданского общества в борьбу с пре-

ступностью. Этому может способствовать систематическое проведение со-
браний и съездов данных объединений, обобщение практики общественно-

го контроля и выработка предложений, направленных на улучшение рабо-
ты общественных структур в правоохранительной сфере. 

6) Крайне значимым представляется вопрос формирования правовой 
политики участия граждан в механизме противодействия преступности и ох-
ране общественного порядка. Справедливо устанавливается роль и пер-

спективность правовой политики в обеспечении устойчивого развития 
правовой системы общества в целом [14, с. 10–15]. Именно правоохрани-

тельная функция государства с участием российской общественности мо-
жет являться наиболее эффективной в системе всего комплекса правовых 

средств борьбы с преступностью. 
В итоге, комплексное развитие средств и форм участия общественных 

структур в правоохранительной деятельности сможет способствовать эф-

фективному взаимодействию институтов гражданского общества и госу-
дарства в вопросах формирования законности и правопорядка в стране. 

При этом большое значение имеет правовая культура и правовые установ-
ки российских граждан, их отношение к роли и содержанию правоохрани-

тельной функции государства. 
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Аннотация. В статье раскрываются параметры, определяющие меру 

социальной опасности организованной преступности в XXI веке. Они ха-
рактеризуются следующими новыми тенденциями: резким усложнением 

организационной структуры преступных сообществ; изменением качеств 
личности участника организованных преступных групп, направленным  

в сторону повышения его образовательного и интеллектуального уровня; все 
более быстрым смыканием организованной преступности с деструктивными 
политическими объединениями, «иностранными агентами», а также с органи-

зациями откровенно экстремистского и террористического характера; пере-
мещением основой деятельности преступных сообществ в финансово-эконо-

мическую сферу, усилением в ней области деятельности, связанной с лега-
лизацией криминальных денежных средств; интенсификацией деятельно-

сти организованной преступности в сфере незаконного наркооборота и свя-
занным с этим ростом наркотизации населения. 
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рганизованная преступность – это настоящая социальная чума 
XXI века. Анализ существующей научной литературы позволяет 

дать ее комплексное определение как относительно масштаб-
ной совокупности частично взаимосвязанных, социально ин-

ституционализированных, устойчивых, управляемых сообществ, 
которые занимаются преступлениями как постоянным промыслом, имею-

щим тенденцию к слиянию экономической и общеуголовной преступной 
деятельности, которые целенаправленно создают комплекс мер защиты от 
социального контроля с помощью противозаконных средств и формируют 

внутри себя и в ближайшем социальном окружении криминальную суб-
культуру.  

В XXI век человечество вступило на волне возрастающей динамики ус-
ложнения социальных систем. Процессы глобализации, международного 

разделения труда и международной кооперации в сфере производства, 
стремительной информатизации общества, развитие новых систем комму-
никации, усиление позитивной роли государства в институционализации 

социальных процессов – все это ведет к повышению роли социальной орга-
низации в жизни человека и общества. Человек все менее ощущает себя 

способным действовать в одиночку, понимая, что только в обществе,  
в коммуникативных связях с другими людьми он может реализовать свои 

замыслы и устремления. Однако последние далеко не всегда имеют пози-
тивную направленность.  

Возрастающая хаотизация общества, все усиливающееся социальное 

отчуждение, размывание традиционных ценностей и кризис идеалов, уси-
ление экономического и социального неравенства имеют своими результата-

ми аномию, деформацию правосознания, десоциализацию личности и, как 
следствие, усиление ее криминальной ориентированности. Процессы глоба-

лизации, сопровождающиеся неконтролируемым соприкосновением куль-
тур в ходе усиливающейся транснациональной миграции, могут способст-
вовать как обогащению культур, так и их деформации, как включению че-

ловека в систему позитивных общественных отношений, так и формирова-
нию чувства социальной изоляции в условиях попадания в иную культур-

ную среду за рубежом или же вследствие воздействия десоциализирующих 
факторов в привычной среде жизни.  

Противоречивость социальных процессов в современном обществе со-
стоит в том, что неуклонно вовлекая человека во взаимодействие с различ-
ными организованными сообществами, эти процессы объективно способст-

вуют также воспроизводству и развитию организованной преступности. Та-
ким образом, рост организованной преступности в мире, не исключая и Рос-

сию, а также усиление транснациональной организованной преступности, 
обусловлено объективными тенденциями развития современного общества.  

Особенно тяжело сказались мировые тенденции к деградации государ-
ства и общества в России 1990-х гг., вызванные последствиями распада 
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государства, анемическими процессами гражданского общества, общим 

упадком правовой культуры и правосознания. Именно в этот период,  
в Российской Федерации шло активное формирование структур организо-

ванной преступности. Несмотря на очевидные успехи возрождения Россий-
ского государства в последние два десятилетия, полностью переломить 
инерцию организованной преступности пока не удается. Возрастает степень 

опасности организованной преступности, идет ее сращивания с деятельно-
стью политических организаций экстремистской направленности, с различ-

ными террористическими структурами [18, с. 5–12], как и ее все более ак-
тивное использование новейших технологий, особенно в информационной 

сфере [6, с. 57–60; 13, с. 222–230]. Так, по данным МВД России, удельный 
вес преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий составил 14,0% в период с января по октябрь 2019 года [16].  

Экономические, социальные и политические условия, создаваемые 
процессами глобализации, многократно усиливают негативные для общест-

ва тенденции в развитии организованной преступности:  
значительно возрастает социальная опасность всех без исключения 

видов деятельности организованной преступности;  
возрастают возможности преодоления социального контроля, осущест-

вляемого правоохранительными органами различных государств (и прежде 

всего тех государств, на территории которых преимущественно произво-
дятся наркотики), а также международных полицейских и правоохрани-

тельных органов и организаций;  
организованная преступность активно идет по пути международного 

сотрудничества в интересах реализации своих преступных замыслов, что 
открывает новые возможности в преступлениях, связанных с трансгра-
ничными операциями (контрабанда, незаконный оборот оружия, наркоти-

ков, биоматериалов, торговля людьми, содействие в нелегальной миграции 
и т.п.);  

в условиях глобализации организованная преступность все более глубоко 
включается в систему транснациональной организованной преступности;  

система транснациональной организованной преступности становится 
все более сложной, идут процессы ее интеграции;  

стремление отдельных преступных синдикатов поставить под свой кон-

троль значительные сегменты этой системы переводят на глобальный уро-
вень традиционную для преступности борьбу за сферы влияние, что много-

кратно усиливает степень социальной опасности организованной преступ-
ности;  

деятельность организованной преступности все более дрейфует в об-
ласть экономической деятельности (особенно финансово-экономической 
деятельности, прежде всего связанной с легализацией криминальных капи-

талов), что ведет к снижению инвестиционной привлекательности госу-
дарств, криминализации легального сектора экономики, распространению 

криминальной субкультуры и свойственных для нее форм социального по-
ведения на весь социум, ведет к проблемам в борьбе с экономической дея-

тельностью организованной преступности в условиях своего рода «череспо-
лосицы» ее легальных и нелегальных форм;  
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в развитии «традиционной» организованной преступности в условиях 

глобализации все более определенно проявляются тенденции к ее конвер-
генции со структурами политического экстремизма и терроризма, что си-

нергетически усиливает степень социальной опасности всех этих форм не-
гативной деятельности. 

В этих условиях Российское государство должно осуществлять самое 

активное противодействие организованной преступности как одной из 
главных угроз своей безопасности, а также безопасности общества и лич-

ности. В условиях глобализации и связанных с ней тенденций развития ор-
ганизованной преступности это противодействие возможно только в прак-

тике постоянно совершенствующегося международного сотрудничества. 
Развитию организованной преступности следует противопоставить целена-
правленное совершенствование форм международного сотрудничества на 

законодательном и организационном уровне в деле противодействия орга-
низованной преступности и минимизации последствий ее криминальной 

деятельности. 
Высокая степень социальной опасности связана, прежде всего, с са-

мим характером деятельности преступных сообществ, основной целью ко-
торой выступает экономическая деятельность, ориентированная на дости-
жение сверхприбылей. Экономическая деятельность, либо с самого начала 

является основной сферой приложения усилий криминального сообщества 
(например, ведение запрещенной предпринимательской деятельности по 

производству социально опасных товаров и услуг, удовлетворяющих дест-
руктивные потребности личности, деятельность по легализации крими-

нальных капиталов, незаконное строительство, мошенничество в банков-
ской сфере, незаконные операции с криптовалютами, незаконная деятель-
ность в области обслуживания и модернизации жилищного фонда городов 

России [17, с. 93] и т.п.), либо является конечной целью вложения преступ-
ных капиталов, нажитых вне собственно экономической сферы (наркока-

питалы, проституция, рэкет, рейдерство и т.п.). В последнем случае пресле-
дуется как прямая цель извлечения прибыли, так и косвенная цель легали-

зации этих капиталов и «легализации» самих преступников, превращение 
их в «респектабельных бизнесменов». 

В любом случае, экономическая деятельность организованной пре-

ступности несет в себе социальную опасность не только постольку, по-
скольку она служит для нее стимулом и «прикрытием», но и поскольку она 

оказывает деформирующее воздействие на микроэкономические процес-
сы. В случае же выхода ее на политический уровень (как это было в России 

в 1990-е годы, названные эпохой «Великой криминальной революции» [9]) 
несет угрозу и макроэкономическим процессам. «Происходит дальнейшее 
расширение и укрепление экономической базы организованной преступно-

сти. Организованные преступные группы, действующие в экономической 
сфере, сращиваясь с коррумпированными чиновниками и сотрудниками 

правоохранительных органов, успешно легализуют значительную часть те-
невых капиталов, в том числе путѐм создания так называемых фирм-

однодневок, осуществляют рейдерские захваты и иные мошеннические 
действия с целью обогащения» [4, с. 164]. 
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Прежде всего нужно иметь в виду, что предприятия, контролируемые 

организованной преступностью, располагают такими «преимуществами», 
на которые не могут рассчитывать другие, не связанные с организованной 

преступностью, фирмы. Эти преимущества могут иметь достаточно широ-
кий диапазон: от систематического ухода от социальных и страховых вы-
плат, выдавливания конкурентов, и до высокой степени самофинансиро-

вания на основе незаконных денежных потоков. Особенно велика степень 
влияния организованной преступности в сфере теневой экономики, в ко-

торую постепенно втягивается и легальная экономика, контролируемая ор-
ганизованной преступностью.  

При этом организованная преступность участвует как в нелегальных, так 
и в легальных сферах бизнеса. Это сочетание позволяет быстро и эффективно 
получать наличные средства, что ведет к ряду преимуществ в ведении ле-

гального бизнеса, позволяет уходить от уплаты налогов, неоправданно мини-
мизировать налогооблагаемую базу, оказывать внеэкономические методы 

воздействия на сотрудников и т.п. Очевидно, что указанная выше практика 
не может не вести к деградации легального бизнеса с перспективами его по-

следующей криминализации, что имеет тяжелые последствия как экономиче-
ского, так и социального порядка. На деле эта практика ведет к снижению 
возможностей государственного регулирования рыночной экономики, спо-

собствует внедрению в экономические отношения форм и стереотипов кри-
минальной коммуникации, в конечном итоге – ведет к деградации участни-

ков этих процессов и деформации общественного правосознания.  
Говоря о последствиях деятельности организованных преступных со-

обществ, нужно отметить, что эта деятельность прежде всего подрывает 
качество социальной сферы за счет сокращения объема инвестиций и спо-
собствует искажению структуры рынка вследствие применения нелеги-

тимных средств производственной и финансовой деятельности. Формируе-
мые организованной преступностью деструктивные модели поведения на 

рынке оказывают негативное воздействие на легальный бизнес, стимули-
руя вовлечение последнего в коррупционные схемы, схемы ухода от уплаты 

налогов, незаконного обналичивания денежных средств и т.п. Параллельно 
повышается степень организации самого криминалитета путем принуди-
тельного сплочения, а также за счет своего наглядного воздействия на уча-

стников криминальных коммуникаций. 
Посредством целенаправленного и систематического использования 

условий, благоприятствующих политической и экономической жизни обще-
ства, организованная преступность ставит под угрозу фундаментальный 

порядок демократических свобод. В итоге утрата авторитета государства 
подрывает основы правосознание населения, ведет к кризису его правовой 
культуры, изменяет условия политической, общественной и экономической 

жизни. Организованная преступность оказывает влияние на политику, 
средства массовой информации, полицию, правосудие, коррумпирует и раз-

лагает общество. В последние десятилетия контролируемая организованной 
преступностью криминальная экономика прочно укоренилась и обретается 

в границах экономической системы России, занимая там место самостоя-
тельной подсистемы. 



 
И.Н. Селиверстов                                                          Социальная опасность организованной... 

113 

 

Организованная преступность, в сравнении с бытовой и профессио-

нальной преступностью, составляет наиболее эффективную и «интеллектуа-
лизированную» форму криминального приобретения доходов. В порядке 

косвенного доказательства этого положения можно привести действия, 
связанные с построением и созданием многоступенчатых организаций,  
а также «квалифицированную» управленческую деятельность по удовлетво-

рению, как правило, массового спроса на нелегальные товары и услуги 
(азартные игры, проституция, контрабанда и т.п.).  

В данном аспекте организованную преступность можно трактовать 
как своего рода «индустрию преступления». При этом уголовное преследо-

вание формирует механизм селекции и в результате на «криминальном 
рынке» выживают только жизнеспособные структуры организованной пре-
ступности, поскольку им удается обеспечить наиболее эффективное при-

крытие для своих преступных действий и надолго парализовать противо-
действующие меры со стороны политики, правосудия и полиции.  

При этом главный рычаг для беспрепятственного построения и защи-
ты криминальной организации, особенно в плане долгосрочной стратегиче-

ской безопасности от мероприятий преследования, составляет оказание 
влияния на государственные органы. Социальная опасность этого действия 
усиливается возможностями организованной преступности, получающей 

криминальные прибыли там, где постоянный массовый сбыт нелегальных 
товаров и услуг измеряется миллионными и миллиардными суммами. 

Это обстоятельство позволяет точнее обозначить одну из главных со-
циальных проблем, связанных с организованной преступностью. Эта про-

блема и порожденная ею социальная угроза заключается в сопровождаю-
щем уголовные деяния организованной преступности коррумпировании го-
сударственных органов. Очевидно, что международная коррупция с учетом 

суммарного объема взяток, выплачиваемых ежегодно, наносит не только 
моральный, но и ощутимый экономический ущерб, мировому экономиче-

скому сообществу, так как значительно удорожают стоимость проектов. 
Особенно высок размер взяток при «отмывании грязных денег», включая 

наркодоллары.  
Действия по коррумпированию полиции, правосудия и системы госу-

дарственного управления составляют скрытое, отличное от других уголов-

ных деяний организованной преступности покушение на правопорядок. 
Таким образом, здесь обнаруживается двойственность организованной 

преступности, состоящая в совершении уголовных деяний и в воздействии 
на государство, его институты, а следовательно, и на правовой порядок. 

Поэтому социально опасные действия организованной преступности, уси-
ливающие активность преступного мира, подрывающая основы правопо-
рядка и деформирующие сложившуюся систему взаимодействия государ-

ства и общества, неизбежно получают свое продолжение в политическом 
пространстве. 

«Нейтрализация государственной власти», обозначаемая криминолога-
ми как «системно неизбежная» в условиях деятельности организованной 

преступности [21, с. 248], имеет место на всех уровнях государственной 
власти. Шкала конъюнктурных возможностей весьма широка – от подкупа 
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младших государственных служащих до взаимного использования потен-

циала организованной преступность и высших органов государственной 
власти в практике согласования стратегических интересов. Наглядным 

примером могут служить факты участия ведущих политиков послевоенной 
Италии в финансовых преступлениях организованной преступности. Мож-
но отметить также и печально известную социальную нестабильность в ря-

де государств Латинской Америки и стран Карибского бассейна, вызван-
ную превосходящим все границы влиянием наркокартелей [15, с. 4–9], 

симбиозные объединения японской политики и якудзы [12], а также уча-
стие высших должностных лиц Российской Федерации в организации и про-

ведении так называемых залоговых аукционов в 1990-е годы. 
Существенной характеристикой современной крупной организован-

ной преступности, в том числе и транснациональной, является деятельность 

включенных в нее сообществ по легализации денежных средств и иного иму-
щества, нажитого преступным путем. В современных условиях жесткого  

и высокопрофессионального контроля государства за движением финансо-
вых потоков в развитых странах только транснациональные операции мо-

гут обеспечить преступным сообществам относительную результативность 
их операций по отмыванию крупных криминальных капиталов. Особенно 
активно эта преступная деятельность развернулась в связи развитием со-

временных технологий работы с криптовалютами, так как криптовалюта 
«не имеет централизованного эмитента, единого центра контроля за тран-

закциями, и платежи осуществляются анонимно» [2, с. 16]. Заметим, что,  
в свою очередь, и сама потребность в легализации криминальных денеж-

ных средств активно развивающихся региональных преступных групп ста-
новится постоянной предпосылкой воспроизводства транснациональной 
организованной преступности. 

Применение коррупционной практики способствует ослаблению при-
тязания государства на монополию власти. Соразмерно «приватизируются» 

средства власти аппарата государственного управления. Притязания орга-
низованной преступности на власть осуществляется в мировом масштабе  

и могут привести к частичному контролю и управлению ключевых функ-
ций государства. Динамика организованной преступности, включая такти-
ку деятельности организованных преступных сообществ, усилия по обеспе-

чению скрытности, маскировки и прикрытия, планирование и осуществле-
ние соответствующих PR-акций и т.п., направлена на скрытую конфрон-

тацию с правовой структурой государства [19, с. 7–14].  
А властные претензии транснациональной организованной преступно-

сти неизбежно сталкиваются с властными претензиями государства. Таким 
образом, специфику организованной преступности можно толковать так, 
«что она не только приватизирует государственную бюрократию, но и под-

рывает монополию государства на власть» [20, с. 18]. Особенно опасным 
представляется слияние организованной преступности с подрывными, се-

паратистскими и другими антигосударственными организациями, в том 
числе и с такими, которые широко используют террористические методы. 

Организованные преступные сообщества, действующие за пределами 
страны и входящие в систему транснациональной организованной пре-
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ступности подрывают также и международный авторитет России [4, с. 164], 

что негативно сказывается на ее имидже, а также снижает привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов. Поэтому не случайно Российская Фе-

дерация ведет активную работу по борьбе с деятельностью российских ор-
ганизованных преступных группировок, связанных с транснациональной 
преступностью. И, прежде всего, – «с преступлениями, связанными с экс-

тремистской и террористической деятельностью, противодействие кото-
рым включено в число основных задач по обеспечению национальной 

безопасности» [7, с. 98]. 
В этой связи следует принимать во внимание, что значительные фи-

нансовые средства организованной преступности заключают в себе поли-
тический взрывной потенциал, а их экономическое значение способно 
обеспечить и соответствующий политический вес. И чем успешнее опреде-

ленные силы в экономическом плане, тем более они усиливаются в плане 
политическом. Здесь же кроется и еще одна опасность, а именно: опас-

ность постепенного привыкания общества к существованию организован-
ной преступности. В особенности это опасно, если структурами организо-

ванной преступностью ведется систематическая деятельность по нейтрали-
зации государственных институтов со стороны транснациональной органи-
зованной преступности, как это имеет место сегодня в Латинской Америке 

и в странах Карибского бассейна [11, с. 6–12], а в 1990-е годы и в Россий-
ской Федерации. Разумеется, это – длительный процесс, а не какой-либо 

единовременный акт.  
Если в России, начиная с 2000 года, этот процесс удалось в какой-то 

мере купировать благодаря целенаправленным действиям руководства 
страны, правоохранительных органов и антикриминальной мобилизации 
общества, то этой не означает, что страна окончательно застрахована от 

новых попыток со стороны криминалитета взять реванш. Так, мы видим, 
что те же силы, которые в 1990-е годы сформировали систему олигархиче-

ского управления страной, используя при этом весь арсенал организован-
ной преступности (вспомним, например, дело «Юкоса» с широким спектром 

криминальных действий: от заказных убийств, рейдерства, коррупции до 
попыток взять под контроль государственную власть), сегодня пытаются 
подорвать основы российской государственности и саму целостность Рос-

сийской Федерации, используя наработанные механизмы «цветных рево-
люций» внутри страны и поддержку иностранных государств, различных 

зарубежных фондов и организаций, которые сами нередко имеют весомую 
криминальную составляющую.  

Подобного рода слияние российской и транснациональной организо-
ванной преступности с деятельностью антироссийской оппозиции при 
мощной поддержке со стороны враждебных России государств, их спец-

служб, контролируемых ими международных и российских СМИ, свиде-
тельствует о том, что именно в последние годы степень социальной опасно-

сти организованной преступности достигла своего высшего уровня за всю 
новейшую историю России. 

Нужно иметь в виду, что социальная опасность организованной пре-
ступности неразрывно связана также с ее воздействием на культурное  
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и информационное пространство общества [1, с. 6–12]. Прежде всего орга-

низованная преступность ведет к построению замкнутой системы субкуль-
туры с антиобщественными нормами и видами поведения. Стоит обратить 

внимание на то, что представители организованной преступности опреде-
ляют образцы криминального поведения и сами, практически, не поддают-
ся социальной реабилитации.  

Поэтому подходы, пригодные для профилактических мероприятий в от-
ношении «нормальных» правонарушителей, не действуют в отношении ор-

ганизованной преступности, особенно в отношении лиц, стоящих во главе 
нее. Длительное время они, используя особенности организационной струк-

туры преступных сообществ, могли уходить не только от прямого уголовно-
го преследования, но и от воздействия мер как общей, так и специальной 
криминологической профилактики. Привлечение к ответственности руко-

водителей организованных преступных сообществ было возможно только 
по косвенным признакам. Так, например, Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации в своем постановлении «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) или участии в нем (ней)» от 10.06.2010 № 12 разъяснял, что на-
личие у члена преступной группы коррупционных связей или связей с экс-
тремистскими или террористическими организациями может свидетельст-

вовать о лидерстве такого участника организованного преступного форми-
рования в преступной иерархии.  

Кардинально изменить положение дел смогло только своевременное 
принятие в 2019 году новой редакции статьи 210 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем (ней)» (ред. от 27.12.2019), которая резко по-
высила возможности правоохранительных органов в деле уголовного пре-

следования так называемых криминальных «авторитетов». 
Суммируя сказанное, отметим, что в современной юридической лите-

ратуре в общем и целом называются три общие характерные черты орга-
низованной преступности эпохи глобализации: исключительный масштаб 

преступной деятельности, без преувеличения, достигшей планетарных 
масштабов; установление кооперации между криминальными организа-
циями на международном уровне; резкое повышение степени социальной 

опасности организованной преступности, связанное с приближением ее 
влияния и возможностей к возможностям отдельных государств [8, с. 13].  

Соглашаясь с этой характеристикой, с учетом сказанного выше доба-
вим, что в последние годы тенденции развития организованной преступно-

сти в Российской Федерации таковы, что близкими к названным трем ба-
зовым характеристикам по своему значению становятся также:  

исключительное усложнение организационной структуры преступных 

сообществ, без чего они не могут рассчитывать ни на должный уровень 
эффективности при взаимодействии с зарубежными преступными синди-

катами, с учетом их многолетнего опыта и масштаба, ни на необходимую 
степень защиты своей преступной деятельности, с учетом постоянного со-

вершенствования мер противодействия со стороны правоохранительных 
органов России;  
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изменение личности участника организованных преступных групп, 

направленное в сторону повышения его образовательного и интеллектуаль-
ного уровня, что связано с устойчивой тенденцией к увеличению удельного 

веса в организованной преступности «беловоротничковой оставляющей»;  
все более быстрое смыкание организованной преступности с деструктив-

ными политическими объединениями, «иностранными агентами», а также  

с организациями откровенно экстремистского и террористического характера;  
ускоренное перемещение основой деятельности преступных сообществ 

в финансово-экономическую сферу, усиление в ней области деятельности, 
связанной с легализацией криминальных денежных средств; интенсифи-

кация деятельности организованной преступности в сфере незаконного 
наркооборота и связанный с этим рост наркотизации населения, являю-
щийся на сегодня одним из главных вызовов национальной безопасности 

Российской Федерации. 
Говоря о социальной опасности организованной преступности и соот-

ветствующем противостоянии ей, нужно согласиться с мнением С.Д. Бело-
церковского о том, что «ориентиром для дальнейшего совершенствования 

стратегических подходов к борьбе с организованной преступностью долж-
на служить позиция мирового сообщества в лице ООН, региональных  
и субрегиональных международных организаций и международных фору-

мов, в соответствии с которой не признаѐтся принципиальных позитивных 
сторон организованной преступности и компромиссов с ней. Она стратеги-

чески рассматривается как высоко общественно опасное явление, разру-
шительное для общества» [3, с. 127]. Именно в силу высокой степени соци-

альной опасности недопустимы никакие «тактические» компромиссы с ор-
ганизованной преступностью, о возможности которых, например, приме-
нительно к сектору теневой экономики иногда говорят ученые [14, с. 3, 7–8].  

Наоборот, необходима системная борьба с любыми проявлениями ор-
ганизованной преступности и попытками ее легализации в экономиче-

ской сфере. При этом следует как искоренять наследие «мрачных вре-
мен» 1990-х гг., отмеченных стремительным развитием всех форм органи-

зованной преступности на основе коррупции государственного аппарата от 
низового уровне до уровня ближайшего окружения действовавшего в те 
годы Президента Российской Федерации, так и находить адекватные мето-

ды борьбы с новыми тенденциями в развитии организованной преступно-
сти, вызванными к жизни процессами ее «транснационализации» в услови-

ях современной глобализации.  
При этом основным направлением противодействия организованной 

преступности в правовом государстве было и остается формирование со-
циально-правовых условий для динамичного развития социальной и эко-
номической сфер общества. Росту преступности должно быть противопос-

тавлено развитие права как одного из важнейших социальных институтов 
[5, с. 107; 10, с. 8–13]. Ведь, именно право является тем универсальным 

средством, который позволяет максимально гармонизировать интересы 
всех членов общества, обеспечить им достойные условия жизни и общест-

венно полезного труда, поддерживать воспроизводство разумного баланса 
между интересами личности, общества и государства. 
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сационные суды общей юрисдикции, судебные округа, судебные сроки, 
реформа судебной системы. 
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out in 2018–2019 the reform is aimed at modernizing the judicial system, bring-

ing it into line with the requirements of modern society, and improving its quality 
and effectiveness. Special attention is paid to the analysis of innovations affecting 

the judicial system, legal proceedings, as well as the legal status of judges. 
Key words: сourt, courts of general jurisdiction, general jurisdiction 

courts of cassation; general jurisdiction courts of appeal, judicial district, pro-

cedural time terms, judicial reform. 
 

 
удебная реформа 2018 года включает в себя ряд нормативно-

правовых актов, модернизирующих нынешнюю судебную сис-
тему, делающих ее более самостоятельной и прозрачной. Основ-
ным нововведением является выделение кассационных и апел-

ляционных судов общей юрисдикции в самостоятельные струк-
туры. Основная цель проводимых изменений – унифицировать работу судов 

общей юрисдикции, а также территориально приблизить граждан к апелля-
ционным и кассационным судам.  

Центральное место в законодательной базе реформы судебной системы 
в 2018 году занимают законы «О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и от-

дельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кас-
сационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-

дикции» от 29.07.2018 № 1-ФКЗ (далее – закон № 1-ФКЗ) [4] и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 28.11.2018 № 451-ФЗ 

(далее – закон № 451-ФЗ) [8].  
В системе судов общей юрисдикции впервые выделены девять касса-

ционных и пять апелляционных судов, что исключит рассмотрение дела  

в одном и том же субъекте Федерации, а зачастую и в том же суде, кото-
рым вынесено обжалуемое судебное постановление. По аналогии с систе-

мой арбитражных судов дело теперь будет рассматриваться отдельной 
структурой экстерриториального характера, охватывающей несколько ре-

гионов (ст. 23.1 и 23.9 закона «О судах общей юрисдикции в РФ» от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ) [2]. 

В таком случае, рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб  

и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, 
который рассматривал дело в первой инстанции. Это позволит обеспечить 

независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит корруп-
ционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на 

защите прав граждан. 
Апелляционные суды общей юрисдикции теперь будут размещены в сле-

дующих городах: Первый апелляционный суд (г. Москва); Второй апелляци-

онный суд (г. Санкт-Петербург); Третий апелляционный суд (г. Сочи); Чет-
вертый апелляционный суд (г. Нижний Новгород); Пятый апелляционный 

суд (г. Новосибирск); Апелляционный военный суд (городской округ Власи-
ха Московской области). 

Кассационные суды общей юрисдикции расположат в следующих го-
родах: Первый кассационный суд (г. Саратов); Второй кассационный суд 

С 
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(г. Москва); Третий кассационный суд (г. Санкт-Петербург); Четвертый кас-

сационный суд (г. Краснодар); Пятый кассационный суд (г. Пятигорск); 
Шестой кассационный суд (г. Самара); Седьмой кассационный суд (г. Челя-

бинск); Восьмой кассационный суд (г. Кемерово); Девятый кассационный 
суд (г. Владивосток); Кассационный военный суд (г. Новосибирск). 

Каждый из девяти кассационных и пяти апелляционных судебных ок-

ругов включает в себя по несколько регионов. Важно отметить, что в целях 
приближения правосудия к месту нахождения или жительства лиц, участ-

вующих в деле, предлагается возможность образования в составе суда по-
стоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянного 

пребывания суда, но осуществляющего его полномочия, что повысит дос-
тупность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в отдален-
ных местностях. 

Также был изменѐн срок подачи жалобы в кассационный суд общей 
юрисдикции, теперь он составит 3 месяца со дня вступления в силу оспа-

риваемого судебного акта (ст. 376.1 Гражданского процессуального кодек-
са) [6]. В Верховный Суд Российской Федерации можно будет направить 

кассационную жалобу в 3-месячный срок после вынесения определения 
кассационным судом. На текущий момент общий срок для двух кассаций 
составляет 6 месяцев. 

Помимо этого, вводится принцип сплошной кассации. Это означает, 
что если жалоба формально соответствует предъявляемым требованиям, 

она будет принята в любом случае. Кассационная жалоба будет направ-
ляться в суд 1-й инстанции, и поступать оттуда в кассационный суд вме-

сте с делом, которое будет рассматриваться по существу коллегией из  
3-х судей. 

Срок на рассмотрение гражданского спора в кассационной инстанции 

составит два месяца со дня поступления жалобы в этот суд с возможно-
стью продления до четырех месяцев (ст. 379.4 ГПК РФ) [6]. Срок на рас-

смотрение кассационной жалобы по административным делам увеличива-
ется до двух месяцев. 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" N 451-ФЗ изменит-
ся ряд процессуальных сроков [8]. 

Проанализировав их, мы получили следующие данные. 
 

Сроки на подачу заявления  
о взыскании судебных расходов 

 

Действующий срок Новый срок 

По АПК РФ – шесть месяцев со дня вступле-
ния в силу последнего судебного акта по ито-

гам рассмотрения дела по существу 

Три месяца  

со дня вступления в силу 
последнего судебного акта 

по итогам рассмотрения  
дела по существу 

В ГПК РФ и КАС РФ специальный срок не ус-
тановлен, поэтому применяется общий срок 

исковой давности – 3 года 
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Общий срок на рассмотрение дела арбитражным судом  

первой инстанции 
 

Действующий срок Новый срок 

Не больше трех месяцев  

со дня поступления заявления в суд 

Не больше шести месяцев  

с того же дня 

Данный срок суд может продлить  

до шести месяцев 

Можно продлить  

до девяти месяцев 

 
Срок на подачу замечаний по составлению, например, протокола 

арбитражного судебного заседания 
 

Действующий срок Новый срок 

Три дня после подписания  

протокола 

Пять дней  

с того же момента 

 

Срок на то, чтобы арбитражный суд направил участникам дела 
копии определения о принятии апелляционной жалобы 

 

Действующий срок Новый срок 

Пять дней с даты поступления  
жалобы в апелляционный суд 

Не позднее следующего дня  
после даты вынесения  

указанного определения 

  
Кроме того, с 1 октября 2019 г. введены новые правила в ГПК РФ  

и КАС РФ о самостоятельных апелляционных и кассационных судах общей 
юрисдикции [13]. 

‒ Апелляционные суды общей юрисдикции в гражданском и админи-
стративном процессе 

‒ Кассационные суды общей юрисдикции в гражданском процессе 

‒ Кассационные суды общей юрисдикции в административном про-
цессе 

‒ Разъяснения Пленума ВС РФ 
За областными и равными им судами в результате судебной реформы 

2019 года сохранилась обязанность по апелляционному рассмотрению не 
вступивших в силу решений районных судов, принятых в первой инстан-

ции, а также дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отно-
шении вступивших в силу решений судебных коллегий областных и равных 
им судов. 

Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать 
дела в качестве суда апелляционной инстанции. В них будут направляться 

жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, приня-
тые в первой инстанции судом субъекта РФ на территории соответствую-

щего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и вновь от-
крывшимся обстоятельствам. По судебным актам, принятым в первой ин-
станции районным судом или мировым судьей, апелляционная инстанция 

остается прежней. 
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Кассационные суды общей юрисдикции будут являться вышестоящей 

инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов 
и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебно-

го округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве 
суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться жалобы и представ-
ления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по но-

вым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
Другое нововведение связано с профессиональным представительст-

вом в арбитражном (ч. 3 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса) [5] 
и гражданском процессе (ст. 49 ГПК РФ) [6]. Представителями в суде смогут 

быть лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью по 
юриспруденции. Исключение составляют: патентные поверенные по спо-
рам об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-

дивидуализации; арбитражные управляющие в делах о банкротстве; дела, 
рассматриваемые мировыми судьями и районными судами; законные 

представители организаций (в том числе единоличный исполнительный 
орган). 

Помимо этого, теперь арбитражный суд обязан при необходимости 
передать дело в суд общей юрисдикции того же субъекта РФ с дальнейшей 
передачей по подсудности (ст. 39 АПК) [5]. Если в суд общей юрисдикции 

поступает гражданский иск, содержащий административные требования, 
он может быть рассмотрен по правилам административного судопроиз-

водства, и наоборот (ст. 33.1 ГПК РФ, ст. 16.1 КАС РФ в ред. закона 
№ 451-ФЗ) [6, 7]. 

С 01.02.2019 вводится новая мера ответственности судей – понижение 
в квалификационном классе. Этот вид ответственности вводится за суще-
ственные нарушения закона «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-I 

[9] или Кодекса судейской этики, утв. VIII Всероссийским съездом судей 
19.12.2012 [12] (п. 4.1 ст. 12.1 закона № 3132-I) [9]. 

По итогам реформы судебной системы в 2019 году увеличится количе-
ство дел, рассматриваемых в арбитражном процессе в порядке упрощенно-

го и приказного производства. Причиной тому послужит увеличение цено-
вого порога. Так, для рассмотрения иска в порядке упрощенного производ-
ства для юридических лиц его цена возрастет до 800 тыс. руб., а для инди-

видуальных предпринимателей составит 400 тыс. руб. (ст. 227 АПК РФ) [5]. 
В июле 2019 года Пленум ВС РФ выпустил два постановления с разъ-

яснениями о работе новых апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции [14]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 

2019 г. N 25 “О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции” [10] и Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. N 26 “О некото-

рых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 

2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" [11]. 
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Нами проанализированы основные положения этих постановлений.  

В таблице представлены новые правила, которыми придется руководство-
ваться участникам процесса и разъяснения по ним Пленума ВС РФ. 

 

Правило Разъяснение 

Если при рассмотрении дела выяснится, что 

его должен рассматривать суд общей юрис-
дикции, то арбитражный суд передаст дело  

в областной или равный ему суд того же 
субъекта РФ. Затем дело направят в СОЮ по 

подсудности. 
Если при рассмотрении дела в СОЮ выяс-

нится, что спор должен разрешаться в арбит-
ражном процессе, дело сразу перенаправят  
в арбитражный суд, к подсудности которого 

оно отнесено 

Это правило будут приме-

нять, даже если иск подан 
до начала действия ре-

формы 

По общему правилу представителями в суде 

будут только лица с высшим юридическим 
образованием или ученой степенью по юри-

дической специальности. Это касается ар-
битражного и гражданского процесса. 

Если представитель-не-

профессионал начал вести 
дело еще до реформы, то 

он сможет завершить на-
чатое 

Согласно АПК РФ и ГПК РФ в иске потребует-
ся указывать больше сведений об ответчике. 
Если он гражданин, нужны будут, в частно-

сти, или СНИЛС, или ИНН, или серия и номер 
паспорта 

Если в поданном до ре-
формы иске нет указанных 
сведений, это не повод ос-

тавить его без движения 
или возвратить 

Общий срок на рассмотрение дела, напри-
мер, арбитражным судом первой инстанции 

возрастет вдвое (максимум шесть месяцев 
со дня, когда заявление поступило в суд) 

Если действующий (в дан-
ном случае – 3 месяца) срок 

до реформы не истечет, 
будет применяться новый 

срок 

Срок на подачу заявления о взыскании су-
дебных расходов в арбитражном процессе 

сократится вдвое (три месяца со дня вступ-
ления в силу последнего судебного акта по 

итогам рассмотрения дела по существу) 

Действующий срок (в дан-
ном случае – 6 месяцев) 

продолжит длиться, если 
до реформы он не завер-

шится 

 

В постановлениях Пленума говорится о правилах подачи отдельных 
жалоб. 

Кассационную жалобу по ГПК РФ на акт, вступивший в силу до начала 
работы новых СОЮ, нужно будет подать в новый кассационный суд общей 
юрисдикции в течение старого срока, т. е. в течение 6 месяцев (новый срок 

составляет 3месяца) 
Те, кто уже подал кассационную жалобу по ГПК РФ или КАС РФ в пре-

зидиум областного или равного ему суда, со дня работы новых судов общей 
юрисдикции могут подать кассационную жалобу в судебную коллегию Вер-

ховного Суда РФ. 
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В этом случае, если оспариваемый акт вступил в силу до начала рабо-

ты новых судов общей юрисдикции, жалоба по ГПК РФ подается в течение 
старого (шестимесячного) срока. Время на подачу кассационной жалобы по 

КАС РФ не изменится. 
Интересно также, какие правила будут применяться для рассмотрения 

старых жалоб. 

  

Вид жалобы, которую  
подали до начала работы 

новых СОЮ 

Кто будет  

рассматривать  
жалобу со дня  

начала работы  
новых СОЮ 

По каким  

правилам будут 
рассматривать  

жалобу 

Апелляционная или частная 

жалоба на не вступивший  
в силу акт мирового судьи, 

районного суда в первой ин-
станции по ГПК РФ и КАС РФ 

Районные суды, обла-

стные и равные им 
суды 

По правилам, дей-

ствующим во время 
рассмотрения жа-

лобы 

Апелляционная или частная 
жалоба на акт, принятый об-
ластным или равным ему су-

дом в первой инстанции по 
ГПК РФ и КАС РФ 

Судебные коллегии 
ВС РФ и областных  
и равных им судов 

По правилам, дей-
ствовавшим до ре-
формы (далее – 

старые правила) 

Кассационная жалоба по ГПК 
РФ и КАС РФ 

Президиумы област-
ных и равных им су-

дов 

По старым прави-
лам 

Жалоба на вступившее в силу 
постановление по делу об ад-

министративном правонару-
шении 

Председатель или зам-
пред областного или 

равного ему суда 

По старым прави-
лам 

 
Таким образом, все нововведения в судебной системе Российской Фе-

дерации направлены на увеличение прозрачности и открытости судебного 
процесса, уменьшение коррупционной составляющей, а также повышение 
самостоятельности, независимости и беспристрастности судебной системы.  
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КОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ…... 
 

Памяти  
Анатолия Васильевича Комарницкого 

 
 

 

 

 
 

13 июня 2019 года на 70-м году жизни 

от нас навсегда ушѐл профессор кафед-
ры уголовного права РГПУ им. А.И. Гер-

цена, профессор кафедры уголовного 
права и процесса Юридического инсти-

тута (Санкт-Петербург), кандидат юри-
дических наук, профессор, член Сове- 
та Санкт-Петербургского международ-

ного криминологического клуба АНА-
ТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОМАРНИЦКИЙ. 

 

 
Анатолий Васильевич родился 27 декабря 1949 года (по документам  

1 января 1950 г.) в Украинской ССР в семье сельских интеллигентов. Его 

отец, был учителем и директором сельской школы, а мать – медицинской 
сестрой. Заложенная в детстве интеллигентность проявлялась потом у Ана-

толия Васильевича и в дальнейшей жизни, с ним удивительно легко было 
общаться, чувствовать себя уверенным в своих силах и знаниях. Он всегда 

был готов помочь советом и просто добрым словом. 
В 1973 г. Анатолий Васильевич окончил исторический факультет Ле-

нинградского государственного педагогического института им. А.И. Герце-

на по специальности «учитель истории и обществоведения» и по распреде-
лению был направлен на работу в УВД Леноблгорисполкома.  

В 1981 г. он окончил Академию МВД СССР. Имел 26-летний стаж ра-
боты в органах внутренних дел и звание полковника милиции. Анатолий 

Васильевич в 1990-ые годы руководил отделом по делам несовершеннолет-
них милиции общественной безопасности ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. С 2001 по 2007 год работал в качестве главного со-
ветника контрольного департамента полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, яв-

лялся государственным советником Российской Федерации II класса. 
C 2003 по 2006 год Анатолий Васильевич обучался в аспирантуре 

Санкт-Петербургского университета МВД России, в котором в 2006 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Преступность несовершенно-

летних и еѐ предупреждение (по материалам Северо-Западного федераль-
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ного округа)». С 2007 года А.В. Комарницкий работал на кафедре уголовно-

го права юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, более десяти лет 
работал профессором кафедры уголовного права и процесса в Юридиче-

ском институте (Санкт-Петербург). 
Анатолием Васильевичем опубликовано более 50 научных и учебно-

методических трудов по криминологии и ювенальной юстиции, в том чис-

ле, две монографий и два учебника. В круг его научных интересов входили: 
личность несовершеннолетнего преступника, детерминация преступного 

поведения несовершеннолетних, вопросы профилактики правонарушаю-
щего поведения несовершеннолетних, теоретические вопросы причинного 

комплекса преступлений несовершеннолетних, ювенальная юстиция. 
Среди работ А.В. Комарницкого особо можно выделить: «Историко-

правовой аспект законодательства об уголовной ответственности и наказа-

нии несовершеннолетних» (2005); «Защита прав и законных интересов не-
совершеннолетних в сфере трудовой деятельности» (Учебное пособие, 

2009); «Основы ювенальной юстиции» (Учебник, 2010); Основы ювенально-
го права (Учебник, 2011); «Уголовный закон и несовершеннолетние» (Моно-

графия, 2012). 
Специально следует отметить написание статей для журнала «Юриди-

ческая мысль», в которых А.В. Комарницкий стремился показать самое но-

вое в теории криминологической науки. 
В своих трудах Анатолий Васильевич научно обосновал ряд важных 

для страны предложений, в числе которых идея создания в России юве-
нальных судов; о необходимости проведения кодификации законодатель-

ства в отношении несовершеннолетних; о необходимости совершенствова-
ния уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних и ряд 
других. 

Размышляя о будущем преступности и отношение к ней общества, 
Анатолий Васильевич считал, что преступность, как и общество, меняется 

не в лучшую сторону. Его беспокоило появление новых видов преступных 
деяний: киберпреступления, экопреступления, преступления в ионосфере, 

космосе о которых ещѐ никто не говорит, преступления на водных про-
странствах и под водой (offenses in the water), преступления, совершаемые 
в рамках этнорелигиозных конфликтов и т.д. Вместе с тем у него были 

весьма реалистичный взгляд на преступность, полагал, что общество без 
преступности не существует, сто она вечна, как и еѐ исходные данные. 

Вызывает уважение активная общественно-научная жизнь Анатолия 
Васильевича. Он являлся действительным членом Национальной академии 

Ювенологии, профессором Академии военных наук Российской Федерации, 
членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, членом межведомственной комиссии Минюс-

та России по реализации положений Национальной стратегии действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы, членом Общественного совета Коми-

тета пор законности, правопорядку и безопасности Администрации Санкт-
Петербурга, членом редакционной коллегии журнала «Юридическая мысль». 

А.В. Комарницкий обладал бесценным опытом работы по организации 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних в масштабах Санкт-
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Петербурга. Он был добрым товарищем. Будучи членом Совета Санкт-

Петербургского международного криминологического клуба, вносил ощу-
тимый вклад в деятельность клуба и журнала «Криминология: вчера, сего-

дня, завтра». 
Вечная Вам память, дорогой Анатолий Васильевич! 
 

Совет Санкт-Петербургского международного 
криминологического клуба:  

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки  

Российской Федерации Д.А. Шестаков;  
доктор юридических наук,  
профессор С.У. Дикаев;  

доктор юридических наук,  
профессор С.Ф. Милюков;  

кандидат юридических наук А.П. Данилов.  
Коллектив Юридического института  

(Санкт-Петербург), редакционная коллегия  
и редакционный совет журнала  
«Юридическая мысль». 
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чатан через 1.5 компьютерных интервала 14 шрифтом. Страницы должны быть 

пронумерованы. Сноски оформляются в виде затекстовых ссылок в соответствии 
с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заго-

ловком «Библиографический список». Источники в списке располагаются в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Справки по оформлению списка литературы». При 
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2. Объем статьи не должен превышать 8 машинописных страниц, а рецен-
зии – 3 страниц.  

3. Автор оплачивает расходы за редактирование, рецензирование и подго-
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– аннотация статьи (не менее 5 строк);  

– ключевые слова;  
– рецензия;  

– перевод на английский язык:  
а) фамилии и инициалов автора;  

б) заглавия статьи;  
в) аннотации;  

г) ключевых слов.  

5. Автором должен быть подписан экземпляр статьи и лицензионный договор 
(высылается после утверждения «в печать» редакционной коллегией).  

Статьи аспирантов должны быть подписаны их научным руководителем (ру-
ководителями) с приложением рецензии.  

6. Плата с аспирантов за публикацию не взимается.  
7. Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редак-

цию в рекомендованный срок с производственными изменениями и исправле-
ниями в тексте (в отпечатанном виде) и с электронной копией.  

8. Рецензии присылаются вместе со статьями. В противном случае ста-

тьи опубликованы не будут.  
9. Статьи направляются по почте (не заказной) на адрес редакции: 199106, 

Санкт-Петербург, В.О., ул. Гаванская, д. 3 и по электронной почте: lawinst-
spb@mail.ru; journal@lawinst-spb.ru.  

10. В случае несоблюдения настоящих требований по оформлению публика-
ции редакция оставляет за собой право ее не рассматривать.  
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1. The manuscript is submitted in one copy. The text should be printed in 1.5 

computer range 14 print. Pages must be numbered. Footnote out in the form of refer-
ences in the endnotes according to bibliographic requirements are placed after the text 

of the article under the heading «References». Sources in the list are arranged in ac-
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