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Научная статья 
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 Финансовая диагностика  
налоговых расходов региона 
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Валерия Александровна Арсеньева1, Екатерина Андреевна Буханова2   
1,2 Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия.  
1 arsenieva@uriu.ranepa.ru 
2 bukhanova@uriu.ranepa.ru 

  
Аннотация. В статье рассмотрено понятие налоговых расходов, исследованы составные части 

налоговых расходов государства и региона. С целью анализа состояния нагрузки бюджета приведена 
статистика налоговых расходов консолидированного бюджета Российской Федерации, приведена ста-

тистика налоговых расходов бюджета Ростовской области. Исследовано финансовое состояние основ-

ных показателей налоговых расходов, сделаны выводы о преимуществах и перспективах применения 
механизма налоговых льгот и пониженных ставок. 

Ключевые слова: налоговые расходы, налоговые льготы, пониженные ставки, бюджет,  нало-
говая нагрузка 

Для цитирования: Арсеньева В.А., Буханова Е.А. Финансовая диагностика налоговых расходов 
региона // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2023. № 4 (155). С. 7-10 

 
Original article 

Financial diagnostics  
of tax expenditures of the region 

 

Valeria A. Arsenieva1, Ekaterina A. Bukhanova2 
1,2 South Russia Institute of Administration – the Branch of the Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Service, Rostov-on-Don, Russia 
1 arsenieva@uriu.ranepa.ru 
2 bukhanova@uriu.ranepa.ru 

 
Abstract. The article considers the concept of tax expenditures, examines the components of tax ex-

penditures of the state and the region. In order to analyze the state of the budget load, the statistics of tax 
expenditures of the consolidated budget of the Russian Federation are given, the statistics of tax expendi-

tures of the budget of the Rostov region are given. The financial condition of the main indicators of tax ex-
penditures is investigated, conclusions are drawn about the advantages and prospects of using the mecha-

nism of tax benefits and reduced rates. 

Keywords: tax expenses, tax benefits, reduced rates, budget, tax burden 
For citation: Arsenieva V.A., Bukhanova E.A. Financial diagnostics of tax expenditures of the region. 

Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. 
No4 (155): 7 - 10 (In Russ.) 

 

Бюджет государства, в целом, а также его регионов, в частности, включает в себя как доходную 
часть, так и расходную. Расходы бюджета включают абсолютно все сферы жизнедеятельности госу-

дарства и его субъектов. К числу расходов бюджета относятся и «налоговые расходы». 
Под налоговыми расходами понимается совокупность налоговых льгот и установленных пони-

женных налоговых ставок для определенных категорий населения. Установление льгот и пониженных 
ставок происходит посредством принятия соответствующих законов субъектов Российской Федерации, 

а также актов муниципальных образований. Основной целью внедрения системы льгот и пониженных 

ставок является поддержка населения и реализация социально-экономической политики государства. 
Налоговые расходы включают в себя социальные льготы, стимулирующие льготы, финансовые 

льготы, а также пониженные ставки по налогам. 
Расчет уровня налоговых расходов происходит на базе Управлений Федеральной налоговой 

службы России по субъектам (далее – Управление). В данном случае, Управление занимается консо-

лидацией данных по налоговым льготам и пониженным ставкам, формирует статистическую сводку и 

mailto:arsenieva@uriu.ranepa.ru
mailto:arsenieva@uriu.ranepa.ru
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направляет ее в финансовые органы соответствующего субъекта. Федеральная налоговая служба Рос-

сии (далее – ФНС России) аккумулирует сведения о налоговых расходах со всей страны и передает 
конечные расчеты в Министерство финансов Российской Федерации. Таким образом, именно на ФНС 

России возлагаются полномочия по сбору данных о налоговых расходах. 
Согласно утвержденным Министерством финансов Российской Федерации «Основным направле-

ниям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов», сформированы сведения о размере налоговых расходов за 2019-2021 гг., а также про-
ект за 2022-2025 гг. Детально статистика представлена на таблице 1. 

 
Таблица 1. Объем налоговых расходов Российской Федерации [1] 

 
 

Статистика показывает, что налоговые расходы в рамках бюджета Российской Федерации ста-

бильно возрастают. По оценкам Министерства финансов Российской Федерации, тенденция роста со-
хранится и в 2023-2025 гг. 

Тенденция повышения объема налоговых расходов обусловлена, прежде всего, постоянными 
вызовами в отечественной экономике. Основными факторами в настоящее время являются послед-

ствия коронавирусной инфекции, а также введение зарубежными государствами санкций, распро-
страняющихся на множество отраслей экономики. 

Чтобы оценить эффективность налоговых расходов, следует определить целевую составляю-

щую пониженных ставок и налоговых льгот. Для оценки следует определить следующие разновидно-
сти: 

 социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 

 финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков; 

 стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала 

(включая создание новых рабочих мест, улучшение условий труда). 
Исследование финансового состояния основных показателей налоговых расходов отдельного 

субъекта будет произведено на примере Ростовской области. 

Под налоговыми расходами Ростовской области следует понимать выпадающие доходы бюджета 
Ростовской области, которые являются следствием применения перечня налоговых льгот и иных пре-

ференций. Основная цель таких льгот для области заключается в обеспечении государственной под-
держки и достижение целей государственных программ Ростовской области. 

Установленные налоговые льготы и пониженные ставки соответствуют целям государственных 
программ Ростовской области: 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

 «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»; 

 «Развитие физической культуры и спорта»; 

 «Социальная поддержка граждан»; 

 «Развитие транспортной системы»; 

 «Развитие культуры и туризма». 

Согласно отчетам «О результатах оценки налоговых расходов Ростовской области», опублико-

ванным на официальном портале Правительства Ростовской области, официальная статистика по 
налоговым расходам региона выглядит следующим образом (таблица 2). 

 
Таблица 2. Объем налоговых расходов в Ростовской области в 2018-2021 гг. [2] 
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Одним из основных направлений в сфере налоговой политики является поддержание благопри-

ятного инвестиционного климата. Работа в данном направлении должна способствовать привлечению 
капитала в регион, создавая тем самым благоприятные условия для развития конкурентоспособной 

экономики. 
В рамках основных задач, установленных Правительством Ростовской области, мы видим тен-

денцию к повышению объема налоговых расходов. Резкое повышение в 2020 году по сравнению с 

2019 годом обусловлено, прежде всего, льготами и послаблениями, связанными с пандемией, вызван-
ной коронавирусной инфекцией. 

Традиционно основными выгодоприобретателями от налоговых льгот и пониженных ставок вы-
ступают субъекты малого предпринимательства и инвесторы. Свыше 90% налоговых расходов прихо-

дится именно на эти категории налогоплательщиков. По итогам 2021 года объем льгот предоставлен: 
 субъектам малого предпринимательства – 2 872,5 млн рублей (45,3 процента); 

 инвесторам – 2 818,9 млн рублей (44,9 процента). 

Стабильно с 2018 года по 2021 год наибольшее количество налоговых льгот в Ростовской обла-

сти приходится на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

налог на имущество организаций и налог на прибыль организаций. 
Так, согласно информации к заседанию Правительства Ростовской области 25.07.2022, 

наибольший удельный вес занимают налоговые расходы по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, – 2 867,1 млн рублей (45,2 процента). Данное положение 

обусловлено, прежде всего, тем, что для помощи малым и средним предприятиям в 2021 году были 

сохранены пониженные налоговые ставки для пострадавших в условиях распространения коронави-
русной инфекции. 

Оценивая уровень налоговых расходов Ростовской области в 2021 году, установлено, что объем 
налоговых расходов составляет  6,7 % от общей суммы налоговых поступлений по данным налогам. 

Таким образом, нагрузка на бюджет является не существенной. Профицит бюджета Ростовской обла-
сти по итогам 2021 года составил 6 млрд. руб.  

Стимулирующие льготы имеют положительный бюджетный эффект за исключением льготы по 

налогу на имущество организациям-инвесторам в отношении вновь созданного (приобретенного) в 
рамках реализации инвестиционного проекта имущества, предназначенного для эксплуатации други-

ми лицами и переданного в аренду или иное возмездное пользование (самоокупаемость минус 433,9 
млн рублей). 

Основной положительный эффект отражается на малом бизнесе. Предприниматели, применяю-

щие упрощѐнную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на 
величину расходов", получают облегченную налоговую нагрузку [3]. 

Для проведения оценки налоговые расходы Ростовской области распределены в зависимости от 
их целевой составляющей: 

 стимулирующие – льготы, целью которых является стимулирование экономической деятельно-

сти налогоплательщиков для последующего увеличения доходов консолидированного бюджета Ро-
стовской области – 5 697,8 млн. рублей или 89,9 %; 

 социальные – расходы государства, направленные на поддержку населения (исполнение 

функции социальной защиты налогоплательщиков) – 333,5 млн. рублей или 5,2 %; 

 финансовые – расходы, которые позволяют снизить налоговое бремя налогоплательщиков по-

средством снижение расходов налогоплательщиков – 310,2 млн. рублей или 4,9 %. 
Аккумулируя влияние налоговых расходов на налогоплательщиков и бюджет субъекта, можно 

выделить следующие положительные стороны функционирования механизма налоговых расходов: 
 применение налоговых льгот позволяет привлекать в регион капитал в виде инвестиций; 

 пониженные ставки и льготы стимулируют малое предпринимательство развиваться, а также 

возникает благоприятный климат для появления новых предпринимательских единиц; 

 благодаря налоговым льготам появляется возможность точечного стимулирования экономики; 

 налоговые льготы позволяют поощрять деятельность некоммерческих организаций, занятых в 

социальных сферах и оказывающих социальные услуги. 

Особую важность для региона играют налоговые льготы и пониженные ставки в условиях по-
стоянно увеличивающегося объема санкций со стороны иностранных государств. В данном случае 

налоговые расходы позволяют поддерживать представителей бизнеса, пострадавших от введенных 
санкций. В результате происходит взаимовыгодное "сотрудничество государства и бизнеса", посред-

ством которого влияние санкций может быть минимизировано посредством налоговых льгот и пони-
женных ставок. Положительный эффект для бюджета очевиден – предприятия способны перенести 

санкционную нагрузку намного проще, сохранив тем самым финансово-хозяйственную единицу в эко-

номике региона. 
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Именно поэтому, по нашему мнению, в плановом периоде 2023-2025 гг. целесообразно обратить 

внимание на введение налоговых льгот, пониженных ставок и иных преференций для отраслей, по-
страдавших в 2022 году наиболее явно: сельскохозяйственные компании и банковский сектор. В част-

ности, по нашему мнению, следует рассмотреть возможность расширения перечня льгот по налогу на 
имущество организаций, а также предложить снижение ставки по налогу на прибыль при операциях, 

связанных с экспортом. 

Таким образом, политика предоставления налоговых льгот и пониженных ставок в Ростовской 
области направлена на развитие доходного потенциала Ростовской области на основе экономического 

роста путем совершенствования механизмов поддержки инвестиционной деятельности, предоставле-
ния налоговых преференций, а также развития малого бизнеса. Оценка и анализ состояния бюджета 

по итогам расчета объемов налоговых расходов позволяют заявить, что деятельность Ростовской об-
ласти в этой сфере является крайне успешной, поскольку условия пандемии коронавирусной инфек-

ции 2020-2021 годов преодолеваются достаточно успешно (например, доходы бюджета превышают 

расходы) и последствия санкционной политики в отношении российских предпринимателей макси-
мально сглаживаются путем льготной политики региона. 

Решающим в повышении эффективности действующей политики региона по вопросу предостав-
ления налоговых льгот и пониженных ставок должно стать повышение качества регионального нало-

гового стимулирования. В данном случае речь идет о стимулировании деятельности хозяйствующих 

субъектов, которая позволит достигнуть целей государственных программ Ростовской области. 
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В результате хозяйственной деятельности компании неизбежно сталкиваются с разнообразными 
рисками, поэтому немаловажно значение приобретает нивелирование проблем финансовой безопас-

ности. В научно-исследовательской литературе под категорией «финансовая безопасность» в общем 
смысле понимается способность субъектов хозяйствования надлежащим образом выполнять требуе-

мый функционал, за счет чего обеспечивать развитие бизнеса и гарантию экономических интересов 

[1]. Однако в процессе изучения в зависимости от разнообразных направлений бизнеса указанное 
понятие может претерпевать определенную трансформацию, чем и можно объяснить значительную 

широту и многогранность соответствующих трактовок и толкований [2]. Под финансовой безопасно-
стью необходимо понимать способность компании эффективно генерировать прибыль на всех этапах 

жизненного цикла посредством оптимального использования ресурсов, сведения к минимуму рисков и 

отклонений от общей стратегии и целевых показателей [3].  
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В рамках современной цифровой экономики, отличающейся высоким уровнем финансовых рис-

ков, изменением факторов внутренней и внешней среды функционирования организаций, нарастани-
ем угроз их финансовым интересам, одним из самых актуальных направлений финансового менедж-

мента становится обеспечение финансовой безопасности [4]. Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия 

на основе финансовой отчетности. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 

производственно-хозяйственных факторов [5]. Она проявляется в платежеспособности хозяйствующе-
го субъекта, способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии 

с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату и вносить плате-
жи в бюджет [6]. 

В приведенной ниже таблице 1 обобщены основные финансовые результаты деятельности ООО 
«ЮНИКС-СТРОЙ С» в течение анализируемого периода. 

Таблица 1. Анализ результатов деятельности предприятия. 

В тысячах рублей 

Показатель 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Изменение пока-

зателя 

Средне- 

годовая величина, 
в тыс. рублей 

Выручка 13 169 18 600 150 (13 019) 10 640 

Себестоимость 13 113 15 801 149 (12 964) 9 688 

Прибыль (убыток) от продаж 56 2 799 1 (55) 952 

Прочие доходы и расходы, кроме про-

центов к уплате (31) (45) 4 35 (24) 

Прибыль до уплаты процентов и нало-
гов) 25 2 754 5 (20) 928 

Налоги на прибыль (доходы) 5 560 1 (4) 189 

Чистая прибыль (убыток) 20 2 194 4 (16) 739 

 

За весь рассматриваемый период годовая выручка уменьшилась на 13 019 тыс. руб., или на 

98,9%, и составила 150 тыс. руб. Прибыль от продаж за 2022 год составила 1 тыс. руб. Финансовый 
результат от продаж за весь анализируемый период резко снизился на 55 тыс. руб. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения показателей рентабельности. 

 
Рисунок 1. Динамика изменения показателей рентабельности 

 

Все показателя рентабельности за анализируемый  период, приведенные в таблице, имеют 
положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом 

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Прибыль от продаж в 
анализируемом периоде составляет 0,7% от полученной выручки. При этом имеет место рост 

рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2020 год (+57,2%). Показатель 
рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения к 

выручке организации, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составил 3,3%. То есть в каждом рубле 
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выручки ООО "ЮНИКС-СТРОЙ С" содержалось 3,3 копейки прибыли до налогообложения и процентов 

к уплате. 
В приведенной ниже таблице 2 рассчитаны показатели, содержащиеся в методике 

Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). 
 

Таблица 2. Определение неудовлетворительной структуры баланса 

 

Показатель 
2021 
год 

2022 
год 

Изменение 
 

Нормативное 
значение 

Соответствие фактического 

значения нормативному на 
конец периода 

1. Коэффициент текущей лик-

видности 
1,4 1,85 0,45 не менее 2 не соответствует 

2. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными средствами 

0,26 0,4 0,14 не менее 0,1 соответствует 

3. Коэффициент восстановле-

ния платежеспособности 
- 1,04 1,04 не менее 1 соответствует 

 

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей ликвидности) на 31 
декабря 2022 г. оказался меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент 

восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы 
восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение 

полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента восстановления 
платежеспособности (1,04) указывает на реальную возможность восстановления в ближайшее время 

показателей платежеспособности до нормативных [7].  
При оценке наступления вероятности банкротства предприятия использовались методики 

авторитетных ученых. С результатами можно ознакомится на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результаты наступления банкротства предприятия с разных подходов 

 

По результатам расчетов для ООО «ЮНИКС-СТРОЙ С» значение Z-счета по состоянию на 
31.12.2020 и 31.12.2022 составило 0,99 и 5,02 соответственно. В 2020 году у предприятия была 

высокая вероятность банкротства, но к концу анализируемого периода данный риск снизился. 
Значение показателя 5,02 свидетельствует о незначительной вероятности банкротства предприятия. 

По методике Таффлера значение итогового коэффициента составило 0,39 и 0,32 соответственно, 

поэтому вероятность банкротства можно считать низкой. В рамках модели Сайфуллина-Кадыкова 
итоговый показатель (R) интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, то вероятность 

банкротства организации высокая; если R больше 1 – низкая. В данном случае значение итогового 
показателя составило 0,98. Это говорит о неустойчивом финансовом положении организации, 

существующей вероятности банкротства [8].  

В собственности ООО «ЮНИКС-СТРОЙ С» находятся объекты недвижимого имущества – здания, 
сооружения, которые можно использовать под сдачу в аренду, например, автотранспортным предпри-
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ятия, организациям [9]. Также по итогам проведенной инвентаризации в 2022 году выявлено наличие 

инструментов с низкой частотой использования. Коммерческое предложение по сдаче оборудования, 
помещений, земельных участков представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Предложение по сдачи оборудования недвижимого имущества в аренду 

В тысячах рублей 

Наименование Рыночная сто-
имость аренды 

Предложение по 
стоимости аренды 

Годовой доход 

Охраняемый земельный участок под ав-

тотранспорт 

150,0 120,0 1 440,0 

Предоставление в аренду зданий, со-

оружений под склад (12000 кв. метров) 

0,5 0,3 43 200,0 

 

(0,3*12000*12) 

Сдача оборудования и инвентаря до 10,0 6,0 60,0 

(предполагаемый 
доход) 

Всего 44 700,0 

 

Таким образом, ООО «ЮНИКС-СТРОЙ С» имеет возможность получить дополнительный доход от 
сдачи в аренду имущества порядком 44,7 млн. рублей. Кроме того, согласно выписки из ЕГРЮЛ и сда-

чи помещений в аренду, предприятие может осуществлять дополнительные виды деятельности, 
например: 

– доставка груза по территории Ростовской области в пределах 100 км [10]; 
– услуги по погрузке/разгрузке автотранспорта [11]. 

Экономические эффект от предложения представлен в таблице 4. 

Следует отметить также, что организация не использует в своей работе современные цифровые 
продукты по управлению финансами и для проведения финансовых мониторингов [10]. В настоящее 

время одним из приоритетных направлений развития экономики является ее цифровизация. Совре-
менная эпоха побуждает к использованию новых технологий не только в информационной, но и в 

экономической, политической, социальной и других сферах деятельности людей [11]. 

Таблица 4. Экономический эффект от осуществления дополнительных видов деятельности 
В тысячах рублей 

Наименование Рыночная 

стоимость 
услуги 

Предложение по 

стоимости услуги 

Годовой доход 

Доставка груза по территории Ростовской 
области (в пределах 100 км) 

67,0 60,0 720,0 

Услуги по погрузке/разгрузке полного авто-

транспорта 

20,0 15,0 180,0 

Итого 900,0 

 

Для удобства построения проекта по повышению финансовой безопасности и учета всех этапов 
необходимо использовать иерархическую структуру проекта: подготовительный этап; основной этап 

реализации; заключительный этап. В таблице 5 представлен организационный план проекта. 
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Таблица 5. Организационный план проектных мероприятий 

Название мероприятия Ответственные 
должностные лица 

Сроки 
проведения 

Подготовительный этап 

1.Оценка ресурсов для реализации проекта  
 

 

Отдел кадров Бухгалтерия  
Отдел снабжения 

01.06.2023-11.06.2023 

1.1. Анализ человеческих ресурсов 01.06.2023-11.06.2023 

1.2. Оценка финансовых возможностей пред-

приятия 

01.06.2023-11.06.2023 

1.3. Оценка технической возможности внед-
рения сервиса финансовой аналитики для 

бизнеса 

01.06.2023-11.06.2023 

2.Планирование бюджета проекта Бухгалтерия  06.06.2023-16.06.2023 

3.Планирование нагрузки на участника проек-

та 

Заместитель директора 06.06.2023-16.06.2023 

Основной этап реализации 

4.Выделение средств на проект Директор 17.06.2023-19.06.2023 

5.Заключенение договора на приобретение 

сервиса финансовой аналитики для бизнеса 

 

 
 

 

Директор, юридический 
отдел, бухгалтерия 

20.062023-28.06.2023 

5.1. Приобретение лицензий 20.0462023-25.06.2023 

5.2. Установка и настройка информационной 

системы 20.06.2023-25.06.2023 

5.3. Тестирование информационной системы 20.06.2023-25.0462023 

5.4. Обучение пользователей 25.06.2023-28.06.2023 

5.5. Принятие услуги, подписание акта 28.06.2023 

6. Использование сервиса в реальном режиме 
времени 

Директор, руководители 
структурных подразделе-

ний 

Начиная с 28.06.2023 

постоянно 

7. Повышение финансовой безопасности  Директор, юридический 
отдел 

20.06.2023-28.06.2023 

7.1 Подготовка документов по предоставле-
нию части зданий и земельных участков в 

аренду с целью повышения доходной части 

предприятия 20.06.2023-28.06.2023 

7.2 Рассмотреть возможность оказания транс-

портных услуг по территории Ростовской об-

ласти с целью повышения доходной части 
предприятия 20.06.2023-28.06.2023 

8. Продвижение услуг в сети интернет на 

официальном сайте 

Заместитель директора С 20.06.2023, далее – 

ежеквартально  

Завершающий этап 

9.Оценка эффективности проекта с учетом 
фактора риска 

Директор, бухгалтерия 
02.07.2023 

 
На основе представленных данных составлен прогноз изменения финансовых показателей ор-

ганизации (таблица 6). 

Таблица 6. Прогноз изменения финансовых показателей организации 
В тысячах рублей 

Показатель 
До рекомен-
даций 

После реализации 
проектных реше-

ний 

Отклоне-
ние  

Выручка 150 900 750 

Расходы по обычным видам деятельности 149 600 451 

Прибыль (убыток) от продаж   1 300 299 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 4 45600 45596 

EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)  5 45900 45895 

Налог на прибыль 1 9180 9179 

Чистая прибыль (убыток)  4 36720 36716 
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Так, ожидается, что после реализации проекта предприятие сможет нарастить объемы продаж 

не менее чем на 900 тыс. рублей. Увеличится также размер поступлений по статье «Прочие доходы» 
от сдачи в аренду оборудования и помещений. Также видим рост чистой прибыли до 36,7 млн. руб-

лей. 
Таким образом, по результатам расчетов по проектным решениям предприятие имеет 

возможность получить дополнительный доход от сдачи в аренду порядка 45 млн. рублей, тем самым 

обеспечив себя чистой прибылью. Часть дополнительного дохода можно направить на погашение 
задолженности. Вторую часть дополнительного дохода можно направить на формирование 

высоколиквидных активов и быстрореализуемых оборотных активов. В результате будет приведено к 
соответствию степень платежеспособности до оптимального уровня. 
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Abstract. In the article, the authors substantiate that in the medium term, the operational 

restructuring of business models in the logistics management system of food delivery may lead to a change 
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capitalization and market share will require maximum savings and increased profits as the main method of 

monetization 
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Развитие рынка срочной доставки продуктов питания и готовой еды в 2020-2022 гг. формирует 

системный кейс вероятностного разворота макрофакторов, который в корне изменяет стратегии роста 
операторов рынка из-за деформации потребления и системных ограничений со стороны спроса [8].  

Рост цен, сокращение ассортимента продуктов, снижение потребительской уверенности, 
повышение безработицы и отъезд части граждан – все это сформировало принципиально новые 

условия развития фудтеха в России. Последний агрессивно развивался до 2022 г. и по итогам 2020 г. 

был уже достаточно консолидирован: 55% рынка принадлежало пяти игрокам – X5 Group, 
Сбермаркет, Утконос, Вкусвилл и Ozon.  

В 2021 г. онлайн-продажи продуктов питания продемонстрировали опережающую динамику 
роста: по данным Data Insight относительно 2020 г. количество онлайн заказов выросло на 209%, 

объем онлайн-продаж – на 147%, что составляет лидирующий темп роста на российском рынке 

электронной коммерции (рисунок 1).  
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Рост заказов относительно                                Рост выручки относительно  

  других сегментов рынка eCommerce, %        других сегментов рынка eCommerce, % 

Рисунок 1. Рост заказов и выручки в разрезе сегментов рынка e-commerce  
       в 2021 г. (год к году), % [13, с.8-9] 

Лидирующую позицию на рынке по объему продаж занимает Sbermarket.ru (доля рынка в 2021 
г. – 14 %), второе и третье – Vkusvill.ru и Samokat.ru. В топ-10 лидеров также вошли Delivery Сlub, 

доставка Пятерочки, Яндекс.Лавка, Ozon, Utkonos, Vprok.ru (Перекресток), Wildberries. По данным Data 

Insight, все перечисленные операторы используют курьерскую доставку, 63% также предоставляют 
опцию самовывоза (рисунок 2). 

Тем не менее, после начала военной спецоперации на Украине изменения со стороны 
потребления в сегменте eGrocery не позволяют строить точные прогнозы относительно его 

дальнейшего развития. Большинство операторов находятся в поиске эффективных моделей работы, 

определение результативности применения и рыночной устойчивости которых потребует времени. 
Интернет-магазины используют различные варианты доставки, а 51 % используют все четыре способа 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Доля интернет-магазинов, которые использовали  

различные способы доставки  2021 г., % [13, с.19] 
Несмотря на торможение роста рынка в условиях продолжающегося перетока покупателей из 

офлайна в онлайн, в среднесрочной перспективе можно закладывать увеличение доли рынка крупных 

операторов в результате выхода мелких магазинов. 
Нарастающая с конца февраля 2022 г. неопределенность потребовала от бизнеса предельной 

фокусировки в распределении ресурсов и закрытия неприбыльных направлений. С другой стороны, 
сокращение доходной базы домохозяйств, которая не растет с 2013 г., создает ограничения со 

стороны спроса. Наложение этих факторов в 2022-2023 гг., вероятно, вызовет торможение роста 

интернет-торговли товарами повседневного спроса. 
Оставляя за рамками исследования долгий процесс эволюции рынка eGrocery, отметим, что в 

конце 2020-х гг. Утконос, Азбуку вкуса, Окей и Перекресток дополнили сервисы, реализующие 
продовольственную доставку за 15 мин. В 2018 г. сервис Самокат и Яндекс Лавка в 2019 г. 

сформировали новый стандарт доставки еды на рынке. Агрессивный выход на рынок Сбермаркет 
(бывший Instamart) лишил Утконоса лидирующей позиции на рынке, запуская трансформацию 

сервисов доставки готовой еды [10].  

Тогда же трансформировались сервисы доставки готовой еды. Основанный в 2009 г. Delivery 
Club перешѐл в 2016 г. российскому холдингу Mail.Ru Group (сейчас VK). А после вошѐл в его 

совместное со Сбером предприятие О2О. 
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В 2018 г. основанный в 2009 г. Delivery Club (аккумулировал 80 % продаж на рынке) был 

потеснен новым сервисом Яндекс Еда (создан Яндекс на основе Foodfox). 
Вторая фаза преобразований наступила в период пандемии 2020 г., когда спрос на 

дистанционные покупки достиг пиковых значений, что привело к открытию интернет-магазинов 
игроками, в стратегии которых не входило данное направление (Вкусвилл) [6]. В течение 2020 г. 

оборот Сбермаркет вырос в 11 раз (до 20,7 млрд руб.), а количество заказов в 14 раз (до 5,9 млн. 

шт.). Яндекс зафиксировал прирост e-grocery бизнесов на 370 % к 2019 г.  
Таким образом, в период пандемии сложилась инвестиционная модель развития фудтеха:  

 покупка 75,6% Самоката в совместное предприятие Сбера и Mail.ru; 

 в первом полугодии 2021 г. инвестиции Сбера в нефинансовый бизнес были равны 

вложениям в развитие экосистемы с 2017 по 2019 гг.; 
 Яндекс анонсировал планы инвестиций в размере 400 – 500 млн. долл. в развитие 

маркетплейса Яндекс Маркет, сервисов Яндекс Лавка и Яндекс Еда;  

 покупка онлайн-ритейлера Утконос сетью Лента; и др.  

В 2010-х гг. рост инвестиций в фудтех происходил по сценарию избыточного инвестирования 
маркетплейсов для расширения рыночной доли, что в перспективе позволило бы поднять 

капитализацию сервисов при выводе их на IPO.  

Такая стратегия привела к многомиллиардным убыткам, наличие которых в фазе роста 
характерно как для российского, так и зарубежного фудтеха [8]. Акционерный капитал крупных 

операторов FoodTech обеспечивал полное финансирование отрицательного денежного потока, 
который создавал убытки. Это создавало высокие риски для независимых более мелких сервисов, 

включающихся в конкуренцию с технологическими компаниями и крупными ритейлерами (X5 Retail 

Group, Окей и др.). Разогрев рынка eGrocery в 2021 г. обеспечил его прирост на 150% – до 383 млрд. 
руб. Этот рост сопровождался пространственным расширением продаж, в структуре которых 

традиционно доминируют Москва и Московская область (46%), Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (15%) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Количество регионов доставки онлайн-заказа продуктов питания  

из крупных магазинов (на декабрь 2021 г.) [14, с.15] 

 
В продовольственную доставку включились новые компании и маркетплейсы, которые 

агрессивно инвестировали в модели привлечения клиентов, оставляя на периферии своего внимания 
операционную эффективность или прибыль [1]. Пролонгируя этот тренд, можно предположить, что 

увеличение объемов доставок и растущий дефицит рабочей силы исключали возможность развития 
гипербыстрой доставки.  

К весне 2022 г. погоня за капитализацией полностью завершилась. Это привело к 

секвестированию инвестиционных расходов и сопровождалось корректировкой стратегий развития 
[3,7]: 

 Самокат в марте 2022 г. приостановил работу в 15 городах России с целью экономии 

расходов; 
 Х5 Group закрывает агрегатор сервисов доставки Около; 

 Ozon отказывается от затратной доставки продуктов за 15 минут, переходит на формат 
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60-90 минут и логистическое обслуживание продавцов маркетплейса; 

 Сбер и VK рассматривают вариант продажи сервиса доставки еды «Кухня на районе». 

В целом, оптимизация бизнес-моделей фудтеха на рынке включала три направления: 
 перенос издержек в тариф доставки, что создавало риск снижения лояльности и потери 

части трафика; 

 увеличение среднего чека через стимулирование снижения частоты и роста стоимости 

заказа; 
 совершенствование работы инфраструктуры через увеличение длительности доставки и 

укрупнение объема заказа, оптимизацию зарплат курьеров и др. 

Несмотря на убыточные бизнес-модели, оптимизация издержек оказалась наиболее сложной 
для ритейла и простой в доставке готовой еды (всегда была платной и дополнялась сервисным 

сбором). В транзакционной цепочке возникло дополнительное напряжение, когда рестораны 

оплачивали неподъемные для них комиссии, а агрегаторы фиксировали падение прибыли. При этом 
партнерство с маркетплейсами доставки обеспечивало последним ряд преимуществ: 

 менее дорогую логистику по сравнению с самостоятельной доставкой ресторана; 

 дополнительный канал сбыта в условиях блокировки социальных сетей. 

В 2022 г. развитие канала цифровых продаж ресторанных сетей включало тестирование 
различных решений, методологии расчета цен и экономической эффективности промомеханик и 

инвестиций в каналы привлечения. Фудтех-сервисы доставки оптимизировали расходы на 

привлечение клиентов в платной рекламе и точечно локализовали работу в пространствах, где оборот 
обеспечивал выход в операционную прибыль. 

В среднесрочной перспективе жесткая оптимизация создает высокие риски сокращения 
покупательского трафика в условиях сохраняющейся чувствительности спроса к цене. Для многих 

крупных операторов поиск нового баланса между ценой, ассортиментом и скоростью является 

стандартной стратегией. Так, «Яндекс Еда» была введена непрерывная стоимость доставки, которая 
уменьшается при росте стоимости заказа.  

Можно предположить, что сжатие рынка приведет к выходу более мелких и менее эффективных 
операторов, а также укрупнению лидеров – индикатором последнего выступает сделка с Delivery Club 

и Яндекс едой. Оптимизация издержек и повышение операционной эффективности ускорит процессы 
объединения операторов рынка, что может создавать ситуацию монополии или олигополии на рынке 

и повышение комиссий для ресторанов со стороны агрегаторов. Как показывает исследование Data 

Insight, 55 % респондентов предпочитают совершать заказ в магазинах, которые имеют 
традиционные офлайн точки продаж, и готовы доверить доставку курьерской службе самого магазина 

или специализированному сервису [15, с.31]. Это указывает на брендирование рынка, формирование 
лояльности к отдельным более крупным и узнаваемым игрокам и доверие, которое создает синергия 

онлайн-доставки и офлайн присутствия в рынке [8].   

ВкусВилл, Delivery Club, Яндекс.Лавка достигли высокого уровня параметров обслуживания, в 
том числе за счет перестройки цепочки поставок (рисунок 4). Небольшие склады дарксторов с 

ограниченным ассортиментом (менее 2500 SCU) позволили максимально сократить сборки товаров и 
предложить клиентам высокую скорость доставки.  

Поскольку доставка продуктов питания не является высокомаржинальной, механизм рыночной 
селекции затронет, прежде всего, независимых операторов (закупка впрок, экспресс-доставка), 

которые генерируют большие убытки.  

Кризис 2022 г. показал разность потенциалов операторов, часть которых имеет больший запас 
прочности. Так, ритейл, располагая закупочной силой и большой базой клиентов, обеспечивает 

собственным онлайн-сервисам запас по марже и объему, который сегодня не задействован из-за 
риска сокращения спроса и динамики масштабирования продаж [11]. Введение платной доставки на 

уровне фактических издержек в логистике позволит им более легко выйти на окупаемость и 

положительную прибыль.  
Примером являются ВкусВилл и Азбука вкуса, доставка которых является прибыльной за счет: 

 расширенной ассортиментной матрицы в онлайне, что увеличивает средний чек; 

 сборки в магазинах силами продавцов, что сокращает расходы по зарплате, а также в 

дарксторах, где подключаются технологии; 
 высокой маржинальности товаров. 

Сочетание данных факторов отражает применение гибридной модели, в которой достигается 

синергия офлайн-базы (органический рост и умеренные расходы на рекламу), собственных сервисов 
доставки, экспертизы в ассортименте и качества продукции. ВкусВилл через продажу товаров 

собственной торговой марки (СТМ) повышает маржу онлайн-доставки до 50% против 28-30% по 

ритейлу в целом. 
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Рисунок 4. Рейтинг сервисов доставки продовольственных продуктов  

          по итогам исследования Data Insight в 2021 г. [15, с.12] 

 
При высоком чеке в розничных сетях сервисы доставки легко покрывают издержки на сборку, 

доставку заказа и администрирование.  
Более выгодная структура издержек в отличие от агрегаторов обеспечивает высокий уровень 

маржинальности доставки в онлайн-торговле розничных сетей. Более уязвимым становится 

положение агрегаторов в работе с ритейлом, так как комиссия на уровне 10 % не позволяет им 
покрыть все издержки (в среднем до 15 %) и заработать [14].  

Стратегия адаптации онлайн-операторов и агрегаторов к новым условиям работы и 
перераспределению прибыли будет включать: 

 ужесточение требований по сравнению с ведущими ритейлерами (Х5 Retail Group, АО 

«Тандер» и др.); 

 вложение в развитие сервисов быстрой сборки и качественной доставки заказов; 

 инвестирование в создание специальных систем анализа и прогнозирования спроса, что 

позволит сократить риски перезатаривания складов или упущенные продажи. 
Реализация данных направлений потребует выработки оптимальных решений и формирования 

бюджетов, обеспечивающих операционные возможности оптимизации затратной части производства 
и продвижения e-grocery в онлайне. 

Это создает связность цепочки создания стоимости, в которой рестораны должны 
компенсировать большую комиссию агрегаторов более грамотной маркетинговой стратегией, 

правильной локализацией предложения там, где конкуренция более низкая, или через наценку на 

блюда.  
Таким образом, в среднесрочной перспективе больший потенциал роста и сохранения рыночной 

устойчивости имеет онлайн-доставка в ритейле. Экспресс-доставке, которая выступила драйвером 
роста eGrocery в пандемию, более сложно адаптироваться к новым условиям развития. В ритейле 

закупка впрок с большим чеком значительно облегчает построение устойчивой модели, в которой 

экономика легко сходится и выводит на окупаемость и прибыль.  
Все это резко трансформирует сервисы, отменяя сверхсрочную доставку за 15 минут и вводя 

комбинированные корзины с платной доставкой. Более перспективной становится модель доставки за 
60 минут (для супермаркетов) и за два-четыре часа (для гипермаркетов). Экспресс-доставка в течение 

часа становится экономически эффективной с ограничением на размер корзины и с платной 
доставкой ниже определенной суммы.  

В целом ослабление спроса и разворот в сторону повышения операционной эффективности 

бизнеса, оптимизации издержек приведет к снижению рыночной привлекательности срочной доставки 
за 15 минут при небольшом чеке, которая не окупается. Новый вектор движения рынка – это 

увеличение объема закупок со стоимостью корзины от 1000 рублей. Для развития системного бизнеса 
интервал доставки будет увеличен до 1 часа. Начиная с середины 2022 г. использование бесплатного 

формата экспресс-доставки будет рассматриваться как инструмент ускоренного вывода на рынок 

новых брендов, закрепления в отдельных нишах или захвата рынка. 
То есть центральная стратегия роста – переход к операционным и финансовым моделям, при 

которых масштабирование бизнеса будет давать положительную операционную прибыль. 
Рентабельное развитие доставки  потребует: 
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 увеличения среднего чека, включая более объемные покупки впрок; 

 вероятного отказа от бесплатной экспресс-доставки в течение 15 минут.  

В 2022 г. рынок начал тестировать новые форматы онлайн-продаж. Так, «Самокат» предложил 

расширенный каталог с доставкой за 1,5 часа, а также сервис Самокат Выгодно с возможностью 
заказа продуктов, напитков и бытовой химии в больших упаковках.  

Переформатирование онлайн-продаж и условий доставки в eGrocery будет идти в разрез 
прежней логики развития рынка, основным драйвером роста которого в 2020-2021 гг. выступала 

экспресс-доставка. Необходимость увеличения стоимости закупок впрок может ограничить рост их 
количества. Кроме того, возможность формирования заказа в любой момент и его срочной доставки 

позволяет отказаться от планирования больших закупок, несмотря на экономию. Отсюда, экспресс-

доставка не потеряет своей актуальности, но вырастет в цене при разумной скорости. Развитие 
региональной и локализованной инфраструктуры дарксторов может повысить окупаемость бесплатной 

доставки, особенно по мере постепенного роста объема заказов и большей консолидации рынка.  
Онлайн покупки как паттерн потребительского поведения выступают уже устоявшимся 

маркером покупательского поведения, которое обеспечивает определенные удобства, а также 

экономию во времени и деньгах. Даже наличие срочной дорогой и экономной объемной закупки впрок 
реально расширяет выбор для удобного и рационального ведения быта.  

В среднесрочной перспективе операционная перестройка бизнес-моделей и форматов доставки 
может привести к изменению ее удобства и массовости из-за изменения стратегий развития. Отказ от 

наращивания капитализации и доли рынка требует максимальной экономии и увеличения прибыли 

как основного способа монетизации.  
На примере ритейла более результативным становится сопряжение разных возможностей и 

экспертизы, когда высокую себестоимость логистики можно перенести в цену и закрыть за счет 
запаса маржи через знание структуры потребления, расширение ассортимента и органически 

сформированную клиентскую базу (в июне 2021 г. сеть Магнит расширила ассортимент с помощью 
дарксторов) [12].  

Новая фаза развития рынка неизбежно образует потребительскую эмпатию к доставке как 

платной услуге. Это приведет к изменению модели покупательского поведения, когда оплата 
логистики не будет снижать конверсию и сокращать трафик, но будет увеличивать средний чек. 

Предложение будет таргетировано в сторону более низких ценовых сегментов, повышая 
чувствительность к промо, скидке и недорогим СТМ. Уровень обслуживания курьеров превратится во 

вторичную выгоду по сравнению с акциями и промо. Общее балансирование этих составляющих будет 

происходить на базе относительно низкой маржи (особенно агрегаторов и независимых сервисов) и 
дорогих бизнес-процессах и логистики.  

Ритейл должен аккуратно и итеративно увеличивать стоимость доставки, не допуская оттока 
клиентов и падения выручки. Наибольшую сложность данная задача составляет для регионов с 

кратно меньшей долей продаж и представленности магазинов eGrocery в онлайне (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. География размещения интернет-магазинов продуктов питания  

в 2021 г., % [13, с.17] 
 

Таким образом, конкуренция в онлайн-продажах и доставке в 2022-2023 гг. будет развиваться 
на новых основаниях. Повышение рентабельности продаж и конкурентоспособности покажет разрывы 

в реальном рыночном потенциале операционной перестройки бизнесов, наибольшие сложности в 

которой могут испытать агрегаторы и независимые сервисы.  
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Накопленная в офлайне экспертиза и развитые инструменты анализа трафика позволят 

ритейлерам на порядок более точно и быстро оценивать эффективность продаж продуктов разных 
производителей и разных брендов в структуре  продуктового портфеля. Это ускорит «отбраковку» 

неликвидных позиций, которые не попадают в свою целевую аудиторию и/или имеют недоработки в 
части функционала, бренда либо упаковки. В отличие стационарной среды, не ограниченное в digital 

полочное пространство расширит возможности дальнейшей доработки, тестирования и 

персонализации продуктов, их кастомизации под разные целевые аудитории (сегментирование, 
нишевание рынка).   

Оценка эффективности каждой дополнительно вводимой продуктовой единицы позволит более 
результативно расширять портфель SKU и представленность позиций в онлайн-канале, а также 

оптимизировать инвестиции на производственную пересменку и хранение остатков.  
Сопряжение логистики и маркетинга в управлении онлайн-продажами позволит максимально 

сократить избыточность ассортимента, исключая сложности в работе с продуктовой матрицей, 

сократить складские остатки сырья и материалов, а также максимально сфокусироваться на 
потребительском сегменте и целевой аудитории при продвижении товара. Это позволит увеличить 

маржинальность сбыта через оптимизацию постоянных издержек производства и реализации, а также 
нарастить эффект масштаба через увеличение объемов продаж в абсолютном выражении. 

Возврат стоимости доставки к реальному уровню логистических издержек и отказ от 

дотирования сервисов в FoodTech потребует мобилизации всех инструментов, включая 
комбинирование стоимости корзины и тарифа на доставку, развитие ассортимента и сокращение 

затрат, разработку продающего контента и оптимизацию маркетинговых бюджетов продвижения.  
Пандемия и военная спецоперация в Украине показали, что адаптация стратегий сильно 

зависит от макроэкономических условий. Базовый сценарий Министерства экономического развития 
РФ предполагает сокращение ВВП в 2023 г. на 0,9% (прогноз Банка России – минус 1-4 %) после 

спада на 3% по итогам 2022 г. Достижение устойчивого роста на уровне 3  % предполагается только 

к 2030 г. [2, 16] .  
Учитывая отложенный эффект санкций и ухудшение условий развития, выход на 3%-ю 

траекторию развития в 2024-2026 гг. представляется крайне сложным. Сокращение экспорта 
российской нефти сложно компенсировать разворотом на Юго-Восток, так как поставки в этом 

направлении ограничены и идут с дисконтом.  

Эмбарго на нефть и газ может резко подорвать уровень потребления, что трансформирует 
доставку в премиальный сервис. Сохранение инерции и базовых прогнозов означает планово 

медленную стагнацию экономики и сокращение продаж при ужесточении условий платной логистики 
– высокий порог минимальной закупки, сокращение промо и скидок за объем, отказ от кешбэков. 

Подытоживая основные тезисы, резюмируем следующее. В 2021 г. усиление конкуренции 

происходило на фоне обострения борьбы компаний против крупных операторов, опережающий рост 
которых опирался на значительные инвестиции. Именно агрессивное фондирование в период 

локдауна резко усложнило конкуренцию для более мелких операторов, вывод новых сервисов 
которыми создавал избыточные риски. В 2021 г. условия работы на рынке резко изменились, что 

требует не только сохранения жизнеспособности бизнес-моделей, но и сильной дифференциации, а 
также значительных расходов на маркетинг не только привлечения, но и удержания клиентов. В 2022 

г. смена стратегического фокуса крупных игроков с наращивания доли рынка на эффективность 

образует новую фазу более сложного рыночного противостояния и разворота бизнес-моделей. Часть 
компаний, вероятно, закроет дотировавшиеся сервисы и изменит ранее сформированные планы 

агрессивного масштабирования продаж. Рынок будет тестировать модели устойчивого роста со 
стороны  омниканальных ретейлеров, pure-онлайн-игроков и агрегаторов. 

Дальнейшее развитие рынка и повышение операционной эффективности специализированных 

логистических операторов и сервисов формируют высокий уровень обслуживания и низкий тариф. 
Это снижает экономическую целесообразность развития собственной доставки и содержания курьеров 

даже в небольших сетях, что будет создавать предпосылки для усиления концентрации капитала в 
последней миле. 

При этом растущая сегментация рынка открывает стратегическую перспективу небольшим 
операторам. Потребительский запрос на точечные решения обеспечивает рост специализированных 

магазинов и сервисов в отдельных категориях против менее конкурентных крупных площадок. 

Кастомизация в нишах достигается за счет узкого продуктового фокуса, а также IT-решений, 
составлению оптимальных маршрутов и автоматизации бизнес-процессов, улучшения интерфейса и 

др.  
При этом масштабирование бизнесов в FoodTech, расширение доли рынка и узнаваемости 

создают барьер входа и рыночную силу операторам, которые способны эффективно обслуживать 

большое количество клиентов с небольшим количеством отправок.   
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения сложных международных 
логистических систем на примере «Нового шелкового пути»; анализируются проблемы, вставшие 

перед Китаем в реализации этого проекта; предлагается модульная модель формирования 
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Китай на текущем этапе развития цивилизации превращается в одну из самых развитых 

экономик мира. Китайское государство ставит для себя сложные цели и неуклонно их достигает. Так, 
с 1978 года власти Китая вступили на путь открытости, что обеспечило приход в страну иностранных 

инвестиций и привело к быстрому росту ВВП. Но лидеры государства понимают, что надо не только 
брать, но и отдавать. Поэтому для КНР стало важно наладить экономические связи с государствами 

Центральной Азии, так с 1980-х годов XX века Китай начинает реализацию своих инвестиционных 

программ с целью стать ведущим инвестором региона [4]. 
Мир быстро изменяется, и в настоящее время происходит непрерывная череда потрясений: все 

учащающиеся природные катаклизмы, пандемии, финансовые кризисы, боевые действия, 
экономические войны; мировая экономика восстанавливается крайне низкими темпами, 

международные договоренности и союзные соглашения пересматриваются. Некоторые страны 

стараются регулировать международные инвестиционные и торговые правила в свою пользу, 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        28 

гегемонизм и желание решать все политические разногласия силой несут большую угрозу для всего 

человечества. 
В сложившейся ситуации даже такая страна как Китай не может полагаться только на свои силы 

– такой подход будет обречен на провал, и только благодаря интеграционному взаимодействию стран 
можно решить проблемы человечества и добиться процветания. Проект «Одного пояса – одного пути» 

(или «Новый шелковый путь») – это инициатива КНР для решения мировых проблем человечества. 

«Один пояс – один путь» – это китайский вариант развития мира, проект, объединяющий «Морской 
шелковый путь XXI века» и «Экономический пояс шелкового пути», которые происходят из истории 

древнего «Шелкового пути». 
Цель проекта «Новый шелковый путь» заключаются в том, чтобы побудить страны к развитию, 

основанному на принципах совместного созидания, совместного использования и обсуждения.  
Реализация китайской инициативы «Новый шелковый путь» предполагает развитие 

Евразийского экономического союза [10], в том числе развитие экономик Китая и России [1].  

Инициатива «Один пояс – один путь», предполагает реализацию двух транспортных коридоров. 
Первый коридор – это «Морской шелковый путь». Он связывает Индийский океан, Южно-Китайское 

море, Средиземное и Красное моря. Второй – это «Экономический пояс Шелкового пути», 
пересекающий Иран, Турцию и Среднюю Азию и доходящий до Европы [8].  

Новый шелковый путь должен был стать ответом на многие логистические вопросы 

современной цивилизации, но столкнулся с рядом глобальных кризисов: 
 обострившиеся противоречия между РФ и странами Запада; 

 проблемы с транзитом грузов через территорию Украины; 

 тяжелый финансовый кризис в Шри-Ланке; 

 гражданская война в Сирии; 

 проблемы во взаимоотношениях Китая с Ираном, Пакистаном; сложные отношения Китая и 

Индии; напряженность с Японией, Вьетнамом, Индонезией, Австралией. 

И все это на фоне пандемии Covid-19. В таких условиях реализация изначального плана 
«Шелкового пути» более не представляется возможной. 

В условиях возникновения множества сложностей для реализации инициативы «Нового 
Шелкового пути» для Китая, на первый план выходит проект «Срединный коридор» (или 

Транскаспийский международный транспортный маршрут) [9]. 

Начальной точкой Транскаспийского международного транспортного маршрута служит 
китайский город Кашгар; в дальнейшем сухопутный путь идет через Киргизию, Узбекистан и 

заканчивается в порту Туркменбаши Туркестана; затем маршрут идет в Азербайджан, Грузию и через 
Карс в Стамбул и другие турецкие порты, а уже оттуда – в Европу. В итоге маршрут составляет 4256 

километров по железным и автомобильным дорогам и 508 километров по морю [11]. 

Для того чтобы предложить оптимальную модель формирования логистических цепей и систем 
проекта «Новый шелковый путь», рассмотрим и проанализируем теоретическую базу, которая 

существует на данный момент. 
«Международная логистика – это процесс планирования, реализации и контроля потоков 

товаров и информации между отдельными государствами» [2]. К ней же относятся и международные 
логистические цепи или цепи поставок. Е.А. Смирнова в своей работе [5] определяет международную 

цепь поставок как «технологически или организационно-экономически обусловленную 

последовательность поставщиков и потребителей товаров и услуг, функционирующую на территории 
двух и более государств». 

О.А. Дуга отмечает, что «с ростом охвата цепи поставок и увеличением поставщиков и 
партнеров растут риски и возникают трудности взаимодействия, которые существуют в 

международной среде в силу географических масштабов планеты, часовых поясов, коллизий 

законодательств и даже разной ментальности сотрудников» [4]. 
По объектно-субъектному составу международные цепи поставок делятся на трансграничные и 

глобальные. Трансграничная цепь поставок – это «организационно, технологически и экономически 
обусловленная совокупность поставщиков, производителей и потребителей товаров и услуг, 

функционирующих на территории двух и более государств, а товарные и сопутствующие им потоки не 

стандартизированы». Глобальная цепь поставок – продукт действия корпоративного свода правил 
применительно к построению международных цепей поставок [5]. 

В своем исследовании ученый Саркисов С.В. выводит, что международная логистическая 
система – это лишь стадия развития логистических структур предприятия и соответственно стадия 

развития самого предприятия [7].  
Развивая идеи российских, китайских и западных ученых - исследователей международных 

логистических систем и цепей поставок, можно предложить модульный принцип решения задачи по 

построению сложной интернациональной и в перспективе – трансконтинентальной логистической 
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системы, который позволит преодолеть трудности и барьеры, возникшие на пути реализации проекта 

«Нового шелкового пути» и описанные нами ранее. 
Модуль – это транспортно-логистический конструкт, который включает в себя: транспортно-

логистическую инфраструктуру, бизнес-структуры, информационную и финансовую инфраструктуры, 
которые координируются из общего центра и могут выступать в равной степени и как часть 

глобальной международной системы, обеспечивающей функционирование «Нового шелкового пути». 

При необходимости эти элементы могут работать как автономные «узлы», обеспечивающие развитие 
локальных рынков и получение прибыли на локальных рынках. 

Обобщенно модульное построение цепей поставок в международной торговле показано на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пример формирования цепей поставок в условиях модульной архитектуры 

логистической системы «Нового шелкового пути» 

Основными принципами функционирования модульной структуры ЛС в международной торговле 
являются: 

1. Самодостаточность: каждый модуль – это коммерчески оправданный транспортно-
логистический бизнес. 

2. Взаимозаменяемость: вся система построена из взаимозаменяемых и 
взаимодополняющих друг друга модулей. 

3. Автономность: модуль должен самоокупаться на локальном рынке. 

4. Кооперация: развитие транспортной инфраструктуры в кооперации с местным бизнесом 
и властью. 

5. Оптимизация: размер модуля по возможности должен быть минимизирован, все только 
самое необходимое для выполнения задачи; 

6. Культурная и законодательная экспансия: минимизация культурных и законодательных 

различий с координационным центром. 
7. Координация: выстраивание логистических цепочек с другими модулями.  

8. Независимость: каждый модуль не зависит от того, как реализованы другие модули. 
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Функционирование логистических модулей может распространяться на территорию одной или 

нескольких стран. В зависимости от территории охвата система дополняется новыми элементами. 
Если модуль является региональным, значит он работает только в рамках одного региона. Если 

модуль межрегиональный, то он охватывает всю страну, а если международный, то он охватывает 
несколько государств. 

Формирование модульной логистической системы «Нового шелкового пути» происходит без 

привязки к конкретным маршрутам или поставкам в условиях предъявления гибких требований к 
потенциальным исполнителям, работающим под эгидой модуля. Основные стимулы для привлечения 

участников-исполнителей: 
 выход на новые рынки; 

 уменьшение сроков выполнения заказов и издержек за счет привлечения ресурсов 

логистического модуля; 

 снижение трансакционных издержек за счет кооперации и интеграции; 

 увеличение спектра услуг и предложения кооперационных решений с помощью 

включения услуг партнеров по модулю; 
 доступ к специализированной и закрытой информации Модулей и китайских партнеров, 

что в свою очередь позволит избежать существенных затрат на создание и поддержание собственной 

сложной IT-инфраструктуры; 

 возможность повысить уровень качества логистических услуг благодаря использованию 

знаний и опыта китайских партнеров; 
 участие в масштабных интересных логистических проектах, которые иначе были бы не 

доступны; и пр. 

Через модули прокладываются наиболее оптимальные цепочки поставок, согласно приоритетам 
по цене/безопасности/скорости. При этом логистическая система «Нового шелкового пути» является 

фрагментированной: сеть модулей будет работать по принципу «сотовой сети» (рис. 1). Каждая 
страна (модуль) монетизирует свой отдельный участок и приносит прибыль вне зависимости от 

функционирования всего пути в целом, за счет построения логистических цепей, завязанных на 

локальный рынок государства развертывания. 
Происходит не только вертикальная интеграция, завязанная на Китай, но и горизонтальная. При 

этом информационные потоки меняют культурное, социальное и правовое пространство регионов, в 
которых действуют модули. 

При неблагоприятных условиях в регионе (обострение эпидемиологической ситуации, боевые 

действия, природные катастрофы) логистические цепочки очень быстро перестраиваются.  
Пример: на рисунке 2 показана ситуация при сильном ухудшении положения на нескольких 

участках «Нового шелкового пути». Так, если при стабильном положении регионов, через которые 
проходил «путь», маршрут через модули 1, 3, 6, 8, 10, 12 был длинным и дорогим, то при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы этот маршрут становится наиболее оптимальным. 

А из-за того, что логистическая инфраструктура в зоне влияния каждого модуля развивалась для 
локальных нужд (и поддерживалась, за счет локальных доходов), то этот ранее не используемый для 

трансграничной торговли маршрут будет работоспособен. 
В результате такого «модульного построения» даже в случае реализации катастрофических 

сценариев развития ситуации на глобальных и региональных рынках, когда трансграничная торговля 
между Азией и Европой будет подвергнута существенным ограничениям, отдельные Модули будут 

функционировать независимо и продолжать приносить прибыль. А когда появится возможность, снова 

соберутся в единую систему. 
В основе Модульной системы находится координационный центр (аналог проектного комитета), 

расположенный в Китае, и сеть региональных подразделений, работающих в регионах / странах 
развертывания транспортно-логистических модулей (проектные офисы, в терминах проектного 

менеджмента) – рисунок 3.  
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Рисунок 2. Пример трансформации цепей поставок в рамках модульной структуры 

формирования ЛС «Нового шелкового пути» 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        32 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема организации и функционирования элементов предлагаемой 

модульной структуры логистической системы «Нового шелкового пути» 

 
Задачи координационного центра в Китае состоят в том, чтобы прорабатывать возможные 

международные маршруты и координировать деятельность территориальных подразделений и 
местного логистического бизнеса; контролировать контакты территориальных модулей с 

представителями иностранных бюрократий и бизнесов, а также взаимодействие территориальных 

модулей с китайским бизнесом. В регионе, где был развернут модуль, формируется кооперация из 
местного транспортно-логистического бизнеса, китайских представителей транспортно-

логистического бизнеса, местных общественных организаций и государственных органов. В местном 
информационном пространстве формируются базы данных об исполнителях, ресурсах, работе. При 

необходимости в построение цепи поставок, в координационном центре с использованием ресурсов 

как локальных, так и материкового Китая выполняется моделирование и проектирование цепи, 
составляются запросы на привлечение местных и китайских исполнителей (рисунок 4).  

ʐʣʶʟ 
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Рисунок 4. Принципиальная схема работы координационного центра Модульной логистической 

системы «Нового шелкового пути» 
 

Пример: Пусть китайский бизнес имеет потребность в перевозке товаров в Европу; при этом 
через шлюз (местную информационную систему) в координационный центр приходит запрос на 

проработку логистической цепочки. Цепочка прорабатывается с использованием ресурсов Модулей. В 

рамках Модулей реализуется кооперация различных местных транспортно-логистических структур и 
структур китайского происхождения. Также при поддержке координационного центра в региональные 

проекты разных государств могут привлекаться средства из китайских банков. 
Функции координационного центра модульной логистической системы «Нового шелкового 

пути»:   
1. Подготовка логистической системы к чрезвычайным ситуациям, распределение ролей среди 

всех участников и осуществление необходимой коммуникации со всеми заинтересованными 

сторонами.  
2. Проведение стресс-тестирования логистической системы. Построение сценариев 

прогнозируемых угроз и разработка вариантов решения в случае ухудшения ситуации. 
3. Моделирование цепей поставок и определение наиболее слабых ее участков как среди 

контрагентов, риски в географическом плане, эпидемиологическом, политическом, природном.  

4.  Отладка процессов под удаленную работу (даже если у этого модуля функции 
локализованы, должна быть система, которая поможет дублировать этот функционал при 

чрезвычайных ситуациях).  
5. Мониторинг новых подходов к управлению цепями поставок, апробация и внедрение в 

случае необходимости. 
Таким образом, модульный путь построения ЛС «Нового шелкового пути» позволит Китаю и его 

партнерам быстро адаптироваться к изменяющимся мировым условиям. 
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Любое государство независимо от функционирующей на его территории политической системы 
стремится к сохранению своего суверенитета, а также поддержанию порядка и стабильности в об-

ществе доступными им силами и средствами. Все это регламентировано национальным законода-
тельством каждой страны. Реалии настоящего времени таковы, что быстро распространяющаяся 

глобализация, по сути, стала культом создания однополярного мира, желающего установить единый 

мировой порядок с единым центром власти. Такие обстоятельства ставят под угрозу национальную 
идентичность большинства стран и их суверенитет. Все это происходит на фоне набирающей оборо-

ты цифровизации общества.  
Актуальность исследования объектов правовой охраны обусловлена обострившейся геополити-

ческой обстановкой, которая ставит серьезные задачи, в том числе охранительного характера, перед 

национальным законодательством России. В таких условиях необходимо поддерживать внутренний 
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порядок в государстве. Поддержание правопорядка и сохранение стабильности на территории госу-

дарства возможно только за счет существования функциональной правовой базы, неукоснительного 
соблюдения правовых предписаний и эффективной работы государственных органов, обеспечиваю-

щих безопасность.  
Цель данной статьи – изучить особенности объектов правовой охраны в современной геополи-

тической обстановке и их классификацию. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: изучить объекты право-
вой охраны; выявить их сущностные характеристики, сформулировать определение и исследовать 

критерии для классификации объекта правовой охраны. 
Сложная геополитическая обстановка может порождать дезориентированность части населе-

ния, и в такие моменты роль охранительной функции права неминуемо возрастает. 
Напомним, что под охранительной функцией права в отечественной науке обычно понимают 

особое направление правового воздействия, направленное на охрану наиболее значимых обще-

ственных отношений и вытеснение нежелательных явлений. Охранительная функция права является 
одной  из наиболее значимых и эффективных функций права, отражающих его собственно-

юридический смысл. Данная функция направлена на обеспечение охраны и защиты наиболее важ-
ных правовых объектов. 

Когда объект правовой охраны подвергается незаконному посягательству, возникают охрани-

тельные правоотношения. На первый взгляд, может показаться, что объект правовой охраны и объ-
ект охранительного правоотношения явления тождественные, однако это не совсем так. 

Охранительные правоотношения возникают в случаях, когда нарушены права граждан, требует-
ся применение мер государственного принуждения или реализация мер юридической ответственно-

сти. То есть объект охранительного правоотношения становится таковым лишь тогда, когда нарушен 
нормальный ход общественных отношений (иными словами, совершено правонарушение). 

Термин «объект правовой охраны» трактуется шире, так как включает в себя не только объек-

ты, на которые уже совершено посягательство, но и объекты, охрана которых закреплена в норма-
тивно-правовых актах, и посягательство на которые еще не произошло. 

Вопрос об объектах правовой охраны до настоящего времени остается дискуссионным. Ученые 
не могут прийти к единому мнению относительно их сущности. На протяжении всей истории подхо-

ды к пониманию объектов правовой охраны претерпевали изменения.  

Существующие на данный момент теории объекта правовой охраны по аналогии с объектом 
правоотношения можно разделить на монистические и плюралистические. В Советский период, на 

базе марксистско-ленинских трудов, сформировалась монистическая теория объекта правовой охра-
ны, согласно которой таким объектом считались общественные отношения. Такого же мнения до 

настоящего времени придерживаются многие ученые. Придерживаясь монистических взглядов, не-

которые из них считают необходимым заменить категорию «общественные отношения». Так, напри-
мер, А.В. Наумов предлагает использовать для обозначения объекта правовой охраны термин «пра-

вовое благо» [1]. 
В постсоветском пространстве стали появляться плюралистические теории. Такой идеи придер-

живается И.И. Бикеев, который полагает, что правовой защите подлежат материальные и нематери-
альные объекты. Кроме того, он полагает, что, наряду с вышеуказанным, общественные отношения 

также могут быть объектами правовой охраны, однако не как абстрактные явления, а как опреде-

ленные взаимосвязи и состояния [2]. 
Исторический аспект проблемы объектов правовой охраны затронули в своем исследовании Р.В. 

Закомолдин и В.К. Дуюнов, которые произвели анализ трудов различных ученых, по результатам ко-
торого согласились с  тем, что теория об объектах правовой охраны, рассматриваемых в качестве 

общественных отношений, требует переосмысления.  

Они же, опираясь на мнение других ученых, пришли к выводу, что общественное отношение как 
объект правовой охраны включает в себя субъекты, содержание, объект и предмет, а также опреде-

лѐнные состояния [3]. То есть, с данной точки зрения, объект правой охраны должен имеет соб-
ственный объект – объект общественных отношений. Такая многоуровневость объекта лишь услож-

няет понимание его сущности.   
Полагаем, объекты правовой охраны надлежит трактовать как материальные и нематериальные 

блага. Следует отметить, что законодатель не определяет объекты права как общественные отно-

шения. Одним из наиболее наглядных примеров служит ст. 128 ГК РФ, в которой перечислен пере-
чень объектов гражданских прав в виде совокупности конкретных материальных и нематериальных 

благ. [4] В данной статье отсутствует упоминание об общественных отношениях, на нее довольно 
часто ссылаются теоретики гражданского права при попытке классифицировать объекты граждан-

ско-правовой охраны. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        37 

Исходя из смысла объектов правовой охраны, каждый из них должен быть связан с каким-либо 

субъектом или присущ ему. То есть необходимо существование субъекта, который обладает тем или 
иным правом (которому данное право присуще) или вступает в правоотношения с целью его заполу-

чить. В качестве таких субъектов могут выступать граждане,  юридические лица, муниципальные 
образования, субъекты Российской Федерации, общественные объединения, политические партии, 

государство, нация, народ, т.д. В случае отсутствия субъекта, невозможно возникновение любых 

правоотношений, так как некому их инициировать. 
Важно отметить, что объекты правовой охраны могут быть динамичны, то есть изменчивы в 

различные исторические периоды. Они зависят от социально-экономических, политических условий 
и от того, какие приоритеты ставит перед собой руководство страны. Яркой иллюстрацией этого яв-

ляется отсутствие частной собственности и уголовное преследование за спекуляцию во время суще-
ствования СССР, при плановой экономике; и, наоборот, защита частной собственности, закреплен-

ная на высшем уровне в Конституции РФ, в постсоветском пространстве. 

Одной из наиболее важных особенностей объектов правовой охраны является их защита со 
стороны государства и закрепление в нормативно-правовых актах. Факт закрепления положений об 

охране того или иного правового объекта в законодательстве свидетельствует о том, что для этого 
существовали определенные предпосылки, в результате которых государство приняло решение нор-

мативно отразить необходимость его охраны. Только нормативное закрепление может способство-

вать обеспечению реальной охраны со стороны государства (государственных органов). Итак, осу-
ществление охраны правового объекта невозможно без нормативного закрепления, в то время как 

нормативное закрепление не имеет смысла без реализации такой охраны в реальном мире. Поэтому 
важно, чтобы объект охранительной функции права имел двуединый признак нормативного закреп-

ления и организации реальной охраны со стороны государства. 
Таким образом, объекты правовой охраны обладают следующими особенностями: 

1) они связаны с субъектами субъектам правоотношений; 

2) их перечень зависит от политических и социально-экономических условий; 
3) в случае посягательства на такие объекты возникают охранительные правоотношения; 

4) подлежат охране со стороны государства, факт их охраны и защиты отражен в 
национальном законодательстве. 

На основании изложенного, под объектами охранительной функции права можно понимать со-

вокупность нормативно закрепленных в национальном законодательстве материальных и нематери-
альных благ, существующих в сложившихся политических и социально-экономических условиях, 

служащих основой для возникновения охранительных правоотношений и подлежащих охране со 
стороны государства. 

Основные объекты права, подлежащие охране и защите со стороны государства, закреплены в 

Конституции РФ, а также находят отражение в иных нормативно-правовых актах. 
Нередко объекты правовой охраны отождествляют с объектами гражданских прав, однако, на 

наш взгляд, такой подход является односторонним. На самом деле охранительное воздействие пра-
ва охватывает более широкий спектр объектов. Проблема классификации объектов правовой охраны 

до настоящего времени не теряет актуальности. С развитием темпов информатизации общества, в 
условиях усложняющейся международной обстановки появляется новые объекты, в связи с чем рас-

тет необходимость их структуризации. Как правило, попытки классифицировать объекты правовой 

охраны предпринимаются в рамках отдельных отраслей права и редко выходят за его пределы.  
Так, О.Г. Цикаришвили предприняла попытку рассмотреть объекты правовой охраны вне их от-

раслевой принадлежности, выбрав из них, на ее взгляд, ключевые. Среди основных объектов охра-
нительной функции права она выделяет: конституционный строй, права и свободы граждан, обще-

ственный и правовой порядок и все формы собственности [5]. Невозможно с ней не согласиться, так 

как охрана выделенных элементов, действительно, является приоритетным направлением государ-
ственной политики. Однако О.Г. Цикаришвили исследует каждый из указанных объектов, не предо-

ставляя критерия для классификации и не стремясь их упорядочить. 
Критерием для классификации объектов правовой охраны может служить отраслевая принад-

лежность.  Исходя их этого, объекты правовой охраны могут состоять из объектов гражданского, се-
мейного, уголовного, конституционного права и т.д.  

Похожей точки зрения придерживается Берг Л.Н., который исследует понятие «правовой охра-

ны» и предлагает считать ее объект очевидным критерием для классификации. Так, Берг Л.Н. рас-
сматривает объекты правовой охраны сквозь призму их отраслевой принадлежности, а именно, ис-

следует объекты уголовного, гражданского и административного права. Однако применение отрасли 
права в качестве критерия для классификации объектов правовой охраны, на наш взгляд, не совсем 

целесообразно, так как многие отрасли права имеют общие объекты. Например, собственность вы-
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ступает объектом правовой охраны как в гражданском, так и в уголовном праве, как в  правоотно-

шениях между гражданами, так и между гражданином и государством. 
Кроме того, Берг Л.Н. полагает, что в зависимости от охраняемого объекта можно выделить 

правовую охрану, осуществляемую в отношении материальных объектов и в отношении нематери-
альных объектов.  

Также в качестве критерия для классификации видов правовой охраны Берг Л.Н. использует 

обеспеченность мерами юридической ответственности. Исходя их данного критерия, существуют 
следующие виды: 

- правовая охрана, обеспеченная мерами уголовно-правовой ответственности; 
- правовая охрана, обеспеченная мерами гражданско-правовой ответственности; 

- правовая охрана, обеспеченная мерами административной ответственности; 
- правовая охрана, обеспеченная мерами конституционно-правовой ответственности [6]. 

Безусловно, все перечисленные критерии заслуживают внимания, позволяя наиболее разносто-

ронне подойти к проблеме классификации объектов правовой охраны. Следует отметить, что иссле-
дования в данной области носят немногочисленный характер, в связи с чем их значимость для науки 

возрастает. 
Объект правовой охраны трудно рассматривать как самостоятельную единицу. Он является 

неотъемлемой частью правовых отношений. В связи с этим, наиболее логичной является классифи-

кация объектов охранительной функции права в зависимости от характера возникающих на их осно-
ве правовых отношений, согласно которой они могут быть:  

1) частно-правовыми; 
2) публично-правовыми. 

К частно-правовым объектам охранительной функции права можно отнести объекты граждан-
ских прав, на основе которых возникают представляющие частный интерес общественные отноше-

ния между субъектами права. Как правило, субъектами права в подобных общественных отношениях 

выступают физические и юридические лица, общественные объединения и т.д. Роль государства в 
общественных отношениях, возникающих на основе данных объектов, сведена к минимуму. Пере-

чень таких объектов содержится в ст. 128 ГК РФ [4]. К ним относятся материальные и нематериаль-
ные блага. В качестве материального блага в данном случае выступают: имущество и имуществен-

ные права, результаты работ и оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации. К нематериальным благам относится совокупность 
личных неимущественных прав, которые, как правило, остаются неизменными на протяжении дли-

тельного времени, как минимум, с 1993 года, когда была принята Конституция РФ. Материальные же 
блага в условиях цифровизации общества постоянно трансформируются, создавая новые продукты. 

На основе публично-правовых объектов возникают общественные отношения, неотъемлемым 

субъектом которых является государство (государственные органы). Данные отношения могут но-
сить характер «государство-индивид» или «государство-государство», при чем, как правило, объек-

ты в указанных случаях будут разными. Публично-правовые объекты правовой охраны также могут 
быть материальными и нематериальными. В качестве материальных объектов, по аналогии с частно-

правовыми, выступают материальные блага, перечисленные ст. 128 ГК РФ и затрагивающие госу-
дарственный интерес. Как правило, материальные публично-правовые объекты связаны с государ-

ственной собственностью.  

В качестве нематериальных объектов выступают наиболее приоритетные для государства со-
ставляющие, не обладающие материальным характером: 

1) конституционный строй; 
2) права и свободы человека; 

3) национальная безопасность;  

4) государственная власть; 
5) мир и безопасность человечества. 

Каждый из перечисленных выше публично-правовых нематериальных объектов определен в 
наиболее широком смысле и, по сути, представляет собой совокупность более конкретизированных 

объектов. Содержание данных объектов относительно статично и может претерпеть изменения лишь 
в исключительных случаях. 

Конституционный строй как объект правовой охраны включает в себя множество элементов, 

каждый из которых вполне может претендовать на рассмотрения его в качестве самостоятельного 
объекта. Итак, элементы, подлежащие защите в рамках конституционного строя, причислены в пер-

вой главе Конституции РФ, их перечень достаточно широк, однако все они общеизвестны. Кроме то-
го, элементом правовой охраны может являться и сама Конституция РФ как нормативно-правовой 

акт, закрепляющий основные правовые положения. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        39 

Перечень элементов объекта «Права и свободы человека» закреплен во второй главе Конститу-

ции РФ. Однако в данном контексте их не следует воспринимать как имущественных и неимуще-
ственные права каждого человека и гражданина в отдельности. Такое восприятие характерно для 

частно-правовых объектов. Права и свободы человека как публично-правовой объект должны вос-
приниматься в совокупности, то есть право в данном случае обеспечивает защиту самого института 

признания таких прав за каждым человеком. В качестве посягательства на данный правовой объект 

будет считаться незаконное изменение второй главы Конституции РФ, позволяющее ущемлять права 
и свободы человека.  

Национальная безопасность включает в себя внешнюю и внутреннюю безопасность государ-
ства, в состав которых входят различные сферы человеческой жизни. Элементами национальной 

безопасности могут быть: террористическая, экологическая, экономическая, информационная, куль-
турологическая безопасность, (в т.ч. нравственная), территориальная целостность и.т.д. Националь-

ная безопасность как объект правовой охраны  содержит множество элементов и особенностей, в 

связи с чем может служить темой для отдельного исследования. 
Защита государственной власти как объекта правовой охраны  осуществляется путѐм защиты ее 

отдельных элементов. Такими элементами являются:  
1) Президент Российской Федерации как глава государства. Охрана Президента РФ 

включает в себя как физический аспект (защита его жизни и здоровья от посягательств), и 

юридический аспект (защита института президентства); 
2) государственная служба; 

3) правосудие и порядок управления. 
Содержание охраны государственной службы и правосудия раскрывается в главах 30-32 Уго-

ловного Кодекса Российской федерации. 
Следует отметить, что мир и безопасность человечества как особый объект правовой охраны 

выводит внутреннее право за рамки государства. То есть национальное законодательство Россий-

ской Федерации распространяет охранительное воздействие не только на своей территории, но и в 
любой потенциально опасной точке за ее пределами. Однако возможности охраны такого объекта за 

пределами Российской Федерации серьезно ограничены международным правом и национальными 
законодательствами других стран.  

В настоящее время, когда международная обстановка с каждым днем лишь обостряется, иссле-

дование мира и безопасности человечества как объекта национальной правовой охраны приобрета-
ет актуальность. 

Таким образом, полагаем, что представленный критерий для классификации раскрывает много-
аспектность охранительного воздействия права, способствует структуризации и упорядочению си-

стемы объектов правовой охраны. Полагаем, что в данную систему потенциально может быть вклю-

чен любой новый объект правовой охраны. Это очень важно, так как общественные отношения ди-
намичны, и с развитием общества появляются новые объекты, которые должны подлежать правовой 

охране.  
Подводя итог, следует отметить, что в рамках данной статьи проведено исследование объектов 

правовой охраны, определено понятие и сущностные характеристики, предложен и обоснован ранее 
не используемый критерий для их классификации. Выявлены актуальные направления для дальней-

ших исследований. 
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Abstract. The article analyses the theoretical ideas of the leaders of Bolshevism on the issue of the 
right of nations to self-determination, considers the process of discussing the issue of the withdrawal of a 

constituent entity from the Federal Union in the process of drafting Soviet constitutions, defines the meaning 

of the Law of the USSR "On the procedure for resolving issues related to the withdrawal of the Union Repub-
lic from the USSR" dated April 3, 1990.  

Keywords: the right of nations to self-determination, the right to secession, a multinational state, the 
right of secession, Soviet constitutions, algorithm for coordinating interests, a constituent entity withdrawal, 

a union state 
For citation: Kiseleva N.V. The problem of secession in the history of soviet constitutional construc-

tion (to the 100th Anniversary of the Creation of the Union of Soviet Socialist Republics). Science and Educa-
tion: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155): 41-50 (In 
Russ.) 

 
Сто лет, прошедших с момента создания в декабре 1922 г. Союза советских республик, состав-

ляют дистанцию, которая позволяет оценивать как исторические достижения советского интернацио-

нального проекта, так и выявить уязвимые его черты. Осмысление кризиса советской государственно-
сти, проявившегося в середине 1980-х – начале 1990-х годов, и трагичного для истории нашей страны 

факта ликвидации СССР заставляет анализировать предпосылки и истоки тех процессов, которые 
привели к данным событиям.  

Очевидно, что «спусковым механизмом» крушения СССР стали нерешенные проблемы в отно-
шениях руководства СССР и союзных республик. Но было бы ошибкой подразумевать при этом, что 

всѐ объясняется исключительно личными амбициями политических деятелей разного уровня. В меха-

низме СССР существовали уязвимости, которые в критических условиях сыграли определяющую роль 
в судьбе страны. Одной из таких «зон уязвимости» следует считать вопрос о форме государственного 

устройства государства, вернее об одном из аспектов этого вопроса – о праве союзных республик 
(субъектов союза) на политическое самоопределение вплоть до выхода из союза, т.е. о праве сецес-

сии. 
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Концепция права народов на политическое самоопределение сформировалась к концу XIX века 

в условиях кризиса феодально-буржуазных империй. Термин «самоопределение наций» впервые пуб-
лично прозвучал в 1878-г. на Берлинском конгрессе великих держав по вопросу о реорганизации гос-

ударств Балканского полуострова после русско-турецкой войны 1877-78 гг. В 1896 г. «право наций на 
самоопределение» было выдвинуто в качестве актуального политического лозунга Лондонским Кон-

грессом второго Интернационала, где было заявлено: «Конгресс объявляет, что он стоит за полное 

право самоопределения (Selbstbestimmungsrecht) всех наций и выражает своѐ сочувствие рабочим 
всякой страны, страдающей в настоящее время под игом военного, национального или другого абсо-

лютизма» [1]. Лозунг права наций на самоопределение широко обсуждался в кругах социал-
демократии накануне Первой мировой войны в связи с очевидной перспективой крушения европей-

ских империй. Принципиальной позицией российских революционеров было разоблачение всякого 
национализма. Большевики-ленинцы стояли на позиции признания «не только полного равноправия 

всех наций вообще, но и равноправия в отношении государственного строительства, т. е. права наций 

на самоопределение, на отделение» [2];  -  а наряду с этим, и именно «в интересах успешной борьбы 
со всяческим национализмом всех наций, отстаивание единства пролетарской борьбы и пролетарских 

организаций, теснейшего слияния их в интернациональную общность, вопреки буржуазным стремле-
ниям к национальной обособленности» [2].  

При этом В.И. Ленин указывал на необходимость исторически конкретного анализа лозунга о 

самоопределении наций, не «сбиваясь на общие рассуждения». Он, что очевидно, рассматривал пра-
во на самоопределение и создание национальных государств не как безусловный абсолют, а связывал 

его исключительно «с требованиями современного капитализма», подчеркивая, что это «нормальное 
явление, типичное, для капиталистического периода» и что при решении вопроса о самоопределении 

наций «безусловным требованием марксистской теории… является постановка его в определѐнные 
исторические рамки, а затем, если речь идѐт об одной стране (например, о национальной программе 

для данной страны), учѐт конкретных особенностей, отличающих эту страну от других в пределах од-

ной и той же исторической эпохи» [2]. Следовательно, первоначально выдвижение требования о при-
знании права зависимых наций на самоопределение было лишено того догматического оформления, 

которое ему стало свойственно впоследствии.  
В.И. Ленин отмечал, лозунг права наций на самоопределение – это, по сути, буржуазный лозунг, 

хотя в нем есть и общедемократическое содержание, что он выдвигается именно национальной бур-

жуазией с целью удовлетворения ее потребностей, что «буржуазия угнетѐнных наций во имя «прак-
тичности» своих требований будет звать пролетариат к безусловной поддержке еѐ стремлений». Та-

ким образом, исторически конкретная постановка вопроса о праве зависимых наций на самоопреде-
ление, с точки зрения Ленина, означала, что «политика пролетариата в национальном вопросе (как и 

в остальных вопросах) лишь поддерживает буржуазию в определѐнном направлении, но никогда не 

совпадает с еѐ политикой», что в данных конкретных условиях оживления национальных буржуазно-
демократических движений большевики выступают «против всяких государственно-национальных 

привилегий, за право, одинаковое право всех наций на своѐ национальное государство; …ибо лишь 
таким путѐм мы отстаиваем интересы демократии и равноправного союза всех пролетариев всяческих 

наций» [2].  
При этом В.И. Ленин отмечал, что «только такая пропаганда гарантирует и наибольшие шансы 

национального мира в России, если она останется пѐстрым национальным государством, и наиболее 

мирное (и безвредное для пролетарской классовой борьбы) разделение на разные национальные гос-
ударства, если встанет вопрос о таком разделении» [2]. Судя по этому высказыванию, распад России 

вполне допускался как один из возможных вариантов развития политического процесса на пути клас-
совой борьбы пролетариата. И в этом контексте следует отметить, что Ленину была безразлична 

судьба России, многонациональный состав которой складывался на протяжении веков и был одной из 

наиболее существенных и фундаментальных социально-государственных характеристик страны. Без-
различно было и неизбежное еѐ ослабление в случае потери части территорий и изменения геополи-

тического положения, складывание нового, неблагоприятного для России соотношения сил на внеш-
неполитическом контуре, ухудшение позиций в отношениях с другими государствами.  

Не принималось во внимание и то, что при этом нарушается не только внешняя, но и внутрен-
няя безопасность государства, поскольку любой национально особенный регион многонационального 

государства в реальности включал жителей, принадлежащих разным национальным группам, и в этих 

условиях вопрос об изменении государственной принадлежности не мог не порождать конфликтов. На 
это ещѐ в 1913 г. обращал внимание И.В. Сталин в статье «Марксизм и национальный вопрос», отме-

тив, что «ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каж-
дую из них вкраплены национальные меньшинства. Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, русские 

на Кавказе, поляки на Украине и т.д. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетаемы 

национальными большинствами» [3].  
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Всѐ это не считалось существенным и даже оценивалось как позитивная возможность в борьбе 

за ослабление феодально-буржуазной Российской империи как фактор еѐ дестабилизации, который 
облегчает развитие революционного движения в исторически конкретных условиях, в «эпоху буржу-

азно-демократических революций», которая, по мнению В.И. Ленина, «только началась в 1905 году». 
И в связи с политическими задачами в рамках этой эпохи «только потому, что Россия вместе с сосед-

ними странами переживает эту эпоху, – как подчеркивал В.И. Ленин, – нам нужен пункт о праве 

наций на самоопределение в нашей программе» [2]. Совершенно очевидно, что положение о полити-
ческом самоопределении наций рассматривалось большевиками как принципиально важный, но в то 

же время лишь политический маневр. 
До крушения Российской империи в Февральской революции 1917 г. в России не проявлялось 

каких-либо явных сепаратистских настроений на национальных окраинах. Широко известен факт, что 
в четвертой Государственной Думе при 150 из 160 депутатов от национальных районов Российской 

империи были солидарны в поддержке идеи «единой и неделимой России» [4]. Казалось бы, положе-

ние о праве на самоопределение было жестко привязано именно к характеристике условий буржуаз-
но-демократических революций и задаче уничтожения самодержавия в России. Именно эта точка зре-

ния была высказана в ходе дискуссии российских социал-демократов по вопросу о праве наций на 
самоопределение в 1916 г. Но материалы этой дискуссии позволяют выявить существенное изменение 

во взглядах Ленина на данную проблему. Подводя итоги обсуждению вопроса, В.И. Ленин резко вы-

сказался против вывода, что «право самоопределения не применимо к социалистическому обществу» 
[5]. Он подчеркивал, что только и именно при социализме возникнет «возможность полного устране-

ния национального гнета; эта возможность превратится в действительность «только» – «только»! – 
при полном проведении демократии во всех областях, вплоть до определения границ государства со-

образно «симпатиям» населения, вплоть до полной свободы отделения» [5]. На этой базе, в свою 
очередь, «разовьется практически абсолютное устранение малейших национальных трений, малейше-

го национального недоверия, создастся ускоренное сближение и слияние наций…» [5]. 

Фактически, здесь впервые была высказана мысль о том, что уже после завоевания политиче-
ской власти под лозунгами борьбы за социализм должен сформироваться новый тип государственного 

устройства, основанный на свободном самоопределении народов. Каков при этом мог быть механизм 
преобразования прежней государственности в новую? Отстаивая право наций на самоопределение, 

большевики-ленинцы всѐ же предполагали, что дело не дойдѐт до реального отделения, что «Трудя-

щиеся массы, освобождающиеся от ига буржуазии, всеми силами потянутся к союзу и слиянию с 
большими и передовыми социалистическими нациями, ради этой культурной помощи…, лишь бы вче-

рашние угнетатели не оскорбляли высокоразвитого демократического чувства самоуважения долго 
угнетавшейся нации, лишь бы предоставили ей равенство во всем, в том числе и в государственном 

строительстве, в опыте построить «свое» государство» [5]. Ленин предполагал, что «при социализме 

трудящиеся массы сами не согласятся нигде на замкнутость, …а разнообразие политических форм, 
свобода выхода из государства, опыт государственного строительства — все это будет… основой бо-

гатой культурной жизни, залогом ускорения процесса добровольного сближения и слияния наций» 
[5]. 

Руководствуясь общедемократическими лозунгами, первый съезд Советов в июне 1917 г. про-
возгласил, что за народами России признается право на свободное политическое самоопределение.  

Взяв осенью 1917 г. политическую власть и стремясь сохранить еѐ в условиях продолжавшейся 

мировой войны, большевики объявили себя оборонцами. «Мы оборонцы с 25 октября 1917 года, – пи-
сал Ленин. – Мы за защиту отечества. Но та отечественная война, к которой мы идем, является вой-

ной за социалистическое отечество, за Советскую республику, как отряд (подчеркнуто Лениным) все-
мирной армии социализма» [6].  

При этом принципиальное изменение общественно-политических условий не привело к выводу о 

необходимой корректировке взглядов и установок о национально-государственном строительстве: по-
прежнему декларировалось право народов на самоопределение, что отразилось в Декларации прав 

народов России [7], а также в Резолюции «О федеральных учреждениях Российской Республики» [8], 
принятой III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г.  

Правом отделения прежде всего воспользовались Финляндия и Польша. Их независимость и от-
деление от России Советское государство признало в конце 1917 г. Было ли это целесообразно с точ-

ки зрения борьбы за социалистическую революцию? Для ответа на этот вопрос достаточно вспомнить 

об ожесточенной, хотя и краткой гражданской войне в Финляндии, исход которой решился в пользу 
контрреволюции в результате ввода германских войск. И руководство большевиков не видело реаль-

ной опасности в том, что граница отделившейся от России Финляндии проходила теперь совсем рядом 
с революционным Петроградом?  

Первые программные документы Советской власти и развитие политических событий на этом 

этапе свидетельствовали о том, что вопрос, который ещѐ несколько лет назад рассматривался как 
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средство политической борьбы против старого строя, теперь был определен как общий принцип со-

ветской национальной политики.  
В соответствии с первыми законодательными актами Советской власти все вопросы, связанные с 

определением механизма самоопределения национальных групп в революционной России, передава-
лись на усмотрение местных советских органов. В Резолюции «О федеральных учреждениях Россий-

ской Республики» устанавливалось, что «Способ участия советских республик, отдельных областей в 

федеральном правительстве, областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, рав-
но как разграничение сферы деятельности федеральных и областных учреждений Российской Респуб-

лики, определяется немедленно, по образовании областных советских республик Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Центральными Исполнительными Комитетами этих респуб-

лик» [8]. Этот же подход воплотился в Конституции РСФСР 1918 г.: в каждой национально-особенной 
территории за рабочим и крестьянами признавалось право «принять самостоятельное решение на 

своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участво-

вать в федеральном правительстве и в остальных федеральных Советских учреждениях» (Ст.8) [9], 
т.е. право на самоопределение понималась именно как возможность рабочих и крестьян различных 

национальностей свободно выразить свою волю об участии в формировании советских органов власти 
и тем самым войти в федерацию советских республик, т.е. право на свободное объединение. Но в 

конституции не были определены критерии легитимности при решении вопроса о вхождении в совет-

скую федерацию и не упоминалось, возможен ли в последующем разрыв созданных таким образом 
федеративных отношений. И если в тезисах «Социалистическая революция и право наций на само-

определение», написанных в декабре 1915 г. – феврале 1916 г., которые были одобрены ЦК партии 
большевиков как программная декларация в сфере национальной политики, предусматривалось «ре-

шение вопроса об отделении референдумом отделяющейся нации» [10], то в советском законода-
тельстве, в том числе в Конституции РСФСР 1918 г., о референдуме как способе учѐта волеизъявле-

нии населения при решении вопроса о государственном обособлении не упоминалось. Местные совет-

ские органы были по Конституции полномочны принимать решение об участии (или неучастии) в со-
ветской федерации, т.е. фактически они могли принять решение о вхождении в РСФСР или выходе из 

прежнего геополитического пространства России.  
Таким образом, на этапе формирования советского государства право народов на самоопреде-

ление понималось именно как возможность формирования новой государственности на добровольных 

началах. В Конституции РСФСР 1918 г. не содержалось положения о праве какой-либо территории на 
выход из советского государства, хотя В.И. Ленин предполагал, что и в условиях революции случаи 

«действительного отделения» могут быть возможны. Тем самым допускалась перспектива развала 
единой страны на основе волеизъявления того или иного компактно проживающего народа (этниче-

ской группы). То, что это ослабляло оборонные возможности страны, не принималось во внимание, 

несмотря на ещѐ незавершившуюся мировую войну, на то, что после Брестского мира немецкие вой-
ска вошли на территорию Украины. 

С разрушением в ходе революций и гражданской войны прежнего властного центра тенденции 
распада унитарного государства стали проявляться. И они стимулировались как политической борь-

бой на всем пространстве бывшей Российской империи, так и той политикой в национальном вопросе, 
которую провозгласили большевики. К 1922 г. было всего восемь обособившихся от России советских 

республик (Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Хорезмская, Бухар-

ская Дальневосточная) и три республики в Прибалтике, советская власть в которых к маю 1919 г. бы-
ла ликвидирована. 

Ряд обособившихся в составе РСФСР территорий определялись в статусе автономий: Татаро-
Башкирская, Туркестанская, Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская, Терская, Крымская респуб-

лики. Дагестанская и Горская автономные Советские республики, Карельская Трудовая коммуна, Тру-

довая коммуна немцев Поволжья, Чувашская, Вотякская (Удмуртская), Марийская и Калмыцкая авто-
номные области. Они возникали в результате решений местных советских органов в рамках прежних 

административно-территориальных границ, при этом определѐнного правового статуса они не имели, 
многие из них прекращали существование в связи с изменением положения на фронтах гражданской 

войны, в результате захвата их территорий белогвардейцами и иностранными интервентами. К 1922 г. 
в РСФСР входило 10 автономных республик (АССР) и 11 автономных областей. 

Федерация советских республик складывалась без каких-либо выработанных твердых общих 

правил, спонтанно как своеобразная система этнополитических образований. Провозглашавшие себя 
республиками территории России были многонациональны по составу, и интересы национальных 

групп не были одинаковы, что могло вести к конфликтам на почве национальных различий внутри 
самоопределявшихся субъектов.  

Большевики исходили из убеждения, что классовая солидарность трудящихся всегда и без-

условно преодолеет национальную обособленность. В уже упоминавшейся статье «Социалистическая 
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революция и право наций на самоопределение» В.И. Ленин отмечал, что право на отделение вовсе не 

означает требования непременного отделения и образования мелких государств взамен крупного 
многонационального. С его точки зрения, это право необходимо было понимать как «лишь последова-

тельное выражение борьбы против всякого национального гнета» [10], и он утверждал, что «чем 
ближе демократический строй государства к полной свободе отделения, тем реже и слабее будут на 

практике стремления к отделению, ибо выгоды крупных государств и с точки зрения экономического 

прогресса, и с точки зрения интересов массы несомненны» [10]. 
В период гражданской войны важны были, конечно, не столько «выгоды... с точки зрения эко-

номического прогресса» [10], сколько обеспечение политической лояльности национальных районов. 
Существует мнение, что в своей национальной политике большевики лишь откликнулись на очевид-

ный рост активности национальных групп в процессе революционной ломки прежнего порядка. С.Г. 
Кара-Мурза считал, что «Подход к самоопределению наций и федерации может быть понят лишь в 

контексте гражданской войны. Главная установка Советского государства была в том, что порожден-

ный Февралем национализм не может быть подавлен. Единственный выход – овладеть этой стихией, 
соединить с социальными интересами масс через идею "пролетарского федеративного государства" и 

превратить в оружие в войне против белых и интервентов. Как минимум – нейтрализовать. Для этого 
были приняты требования самоопределения, выдвинутые рядом национальных движений, а также 

Всероссийским мусульманским съездом (май 1917 г.)» [11]. Нельзя согласиться с этим утверждением: 

на этом этапе для большевиков лозунг национального свободного самоопределения вплоть до отде-
ления не был тактическим маневром в интересах поиска политических союзников, а рассматривался 

как принципиальная позиция в национальном вопросе.  
После окончания гражданской войны начался сложный процесс подготовки к оформлению со-

юзных отношений, которые могли бы охватить все территории, где победила Советская власть. В Де-
кларации и в Договоре о создании СССР, в Конституции СССР, разработанной в 1923 г. и вступившей в 

действие в 1924 г., сохранялись общие подходы большевиков по национальному вопросу и был за-

креплен механизм создания и функционирования многонационального советского союзного государ-
ства.  

В Конституции СССР чѐтко прозвучало положение о суверенитете союзных республик (ст.3) и 
впервые была сформулирована норма о праве советской союзной республики на выход из состава 

Союза: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза» (ст.4) 

[12]. Право на свободный выход республики из Союза ССР было в дальнейшем закреплено в Консти-
туциях СССР, принятых в 1936 и 1977 гг.  

Рассуждая о праве на самоопределение наций и о возможности в связи с этим отделения части 
территории в условиях победившей социалистической революции, а потом и в условиях победы соци-

алистических общественных отношений, нельзя не видеть, что прежние аргументы в пользу этого 

права уже не были актуальны: невозможно было, как в 1915 г., связывать это с интересами нацио-
нальной буржуазии, или, как в 1917 г., аргументировать это необходимостью преодолеть националь-

ное угнетение в отношении национальных меньшинств, или, как в период гражданской войны, гово-
рить о свободе политического выбора.  

И.В. Сталин в статье «Национальный вопрос и ленинизм» (1929 г.) констатировал, что в СССР 
формировались социалистические нации, которые «коренным образом отличаются от соответствую-

щих старых, буржуазных наций в старой России как по своему классовому составу и духовному обли-

ку, так и по своим социально-политическим интересам и устремлениям», что «период победы социа-
лизма… создаѐт благоприятную обстановку для возрождения и расцвета наций, ранее угнетавшихся 

царским империализмом, а ныне освобожденных советской революцией от национального гнѐта» 
[13]. Отмечалось, что в СССР происходит укрепление интернациональных связей и братского сотруд-

ничества между народами, что происходит национальное возрождение ранее угнетенных наций. Под-

чѐркивая, таким образом, бесспорные достижения в сфере национальной политики, Сталин в качестве 
вывода подчѐркивал, что коммунистическая партия будет верна ленинскому курсу, «будет поощрять 

«дело укрепления наших новых, социалистических наций, что она берѐт это дело под свою защиту и 
покровительство против всех и всяких антиленинских элементов» [13]. 

Возможно, именно в этом фрагменте статьи кроется понимание того догматического воспроиз-
ведения положений, которые в своѐ время были высказаны В.И. Лениным в иных исторических усло-

виях. Для Сталина важно было подчеркнуть преемственность своей политической деятельности ле-

нинскому курсу, особенно в связи с развитием внутрипартийной борьбы. И это предопределило соот-
ветствующие заявления в сфере национальной политики. В тех условиях было политически нецелесо-

образно публично заявлять о корректировке курса.  
Эти соображения проявились и в середине 1930-х годов в условиях подготовки новой Конститу-

ции. В докладе «О проекте Конституции Союза ССР» в 1936 г. И.В. Сталин вновь отмечал, что за годы 

советской власти «опыт образования многонационального государства, созданный на базе социализ-
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ма, удался полностью» [14], и, соответственно, вновь заявил о нерушимости прежней политики в 

национальном вопросе. При этом в докладе сообщил о том, что при обсуждении текста Конституции 
поступили предложения исключить из проекта Конституции ст.17, «говорящую о сохранении за Союз-

ными республиками права свободного выхода из СССР. Я думаю, – чѐтко высказал свою позицию И.В. 
Сталин, – что это предложение неправильно и потому не должно быть принято» [14]. Аргументом в 

пользу сохранения этого положения было рассуждение о добровольном характере союза республик. 

При этом подчеркивалось, что сохранение положения о праве сецессии в Конституции СССР имеет, по 
сути, абстрактный характер: «в СССР нет ни одной республики, которая хотела бы выйти из состава 

СССР, что ввиду этого статья 17-я не имеет практического значения. Что у нас нет ни одной респуб-
лики, которая хотела бы выйти из состава СССР, это, конечно, верно. Но из этого вовсе не следует, 

что мы не должны зафиксировать в Конституции право Союзных республик на свободный выход из 
СССР» [14]. Это высказывание свидетельствует, что реализация заявленного права на самом деле не 

предполагалась, и значит, это конституционное положение имело, по сути, декларативный характер. 

Уязвимость такой позиции была очевидна.  
Больше того, в контексте затронутого при обсуждении проекта Конституции вопроса о возмож-

ности преобразования автономных советских республик в союзные вопрос о выходе был вновь затро-
нут: «…если за Союзной республикой сохраняется право выхода из Союза ССР, то необходимо, чтобы 

эта республика, ставшая Союзной, имела возможность логически и фактически поставить вопрос об 

ее выходе из СССР. А такой вопрос может поставить только такая республика, которая, скажем, гра-
ничит с каким-либо иностранным государством и, стало быть, не окружена со всех сторон территори-

ей СССР. Конечно, у нас нет республик, которые фактически ставили бы вопрос о выходе из СССР. Но 
раз остается за Союзной республикой право выхода из СССР, то надо обставить дело так, чтобы это 

право не превращалось в пустую и бессмысленную бумажку. Возьмем, например, Башкирскую или 
Татарскую Республику. Допустим, что эти автономные республики перевели в разряд союзных рес-

публик. Могли бы они поставить вопрос логически и фактически о своем выходе из СССР? Нет, не 

могли бы. Почему? Потому, что они со всех сторон окружены советскими республиками и областями и 
им, собственно говоря, некуда выходить из состава СССР. Поэтому перевод таких республик в разряд 

союзных республик был бы неправилен» [14]. Следовательно, реализация союзной республикой пра-
ва на выход теоретически допускалась? Но невозможно предположить, что советское политическое 

руководство реально предполагало возможность такого развития событий.  

Представляется, что именно на этом этапе советской истории необходимо было внести измене-
ния в советское конституционное законодательство по вопросу о сецессии. Либо было необходимо 

действительно исключить из проекта Конституции статью о праве союзной республики на выход из 
состава Союза, аргументируя это общими задачами, которые стояли перед республиками, и вопросами 

внешней безопасности Союза, либо было нужно указать на необходимость выполнения выходящей 

республикой определенных условий, которые гарантировали бы безопасность Союзу, то есть переве-
сти проблему из категории общей политической декларации в правовую плоскость. Эта проблема кон-

ституционным правом 1930-х годов не была решена. Конституция СССР 1936 г. лишь воспроизвела 
прежнее положение: «За каждой советской республикой сохраняется право свободного выхода из 

СССР» (ст.17) [15].  
Это же положение было воспроизведено в Конституции СССР 1977 г. В докладе о проекте Кон-

ституции СССР Л.И. Брежнев говорил: «Работая над проектом, мы прочно стояли на почве преем-

ственности… Опыт показал, что основные черты федеративного устройства СССР полностью оправда-
ли себя. Поэтому нет нужды вносить какие-либо принципиальные изменения в формы советской со-

циалистической федерации» [16].  
Подготовка Конституции 1977 г. давала политическому руководству СССР ещѐ один историче-

ский шанс на корректировку конституционных положений по вопросу о государственном единстве. Но 

этот шанс привести основной закон государства в соответствие достигнутым уровнем развития и по-
требностями советского общества не был реализован, в чѐм сказалась догматичная установка совет-

ского партийно-государственного руководства. В октябре 1977 г., вновь докладывая о проекте Кон-
ституции СССР, Л.И. Брежнев отмечал: «В СССР, как известно, сложилась новая историческая общ-

ность людей - советский народ. Некоторые товарищи - их, правда, очень немного - сделали из этого 
неправильные выводы. Они предлагают… резко ограничить суверенитет союзных республик, лишив 

их права выхода из СССР, права на внешние сношения…» [17]. Констатировалась достижения в осу-

ществлении советской национальной политики, успешное решение национального вопроса. Сохраняя 
в Конституции положение о праве выхода союзной республики из состава Союза, в реальности совет-

ское руководство считало такое развитие событий невозможным именно благодаря тем качественным 
изменениям, которые привели к выводу, что в СССР создана новая социальная и интернациональная 

историческая общность – советский народ. Следовательно, положение о праве сецессии имело, по 

мысли создателей Конституции, исключительно политико-идеологическое, а не практическое значе-
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ние. Статья 72 Конституции СССР 1977 г. гласила, что «За каждой союзной республикой сохраняется 

право свободного выхода из СССР» [18].  
С середины 1980-х гг. буржуазный характер преобразований периода «перестройки» неизбежно 

приводил к оживлению националистических движений в союзных республиках, что напоминает о сде-
ланных в начале ХХ века выводах большевиков о буржуазном смысле требований самоопределения 

наций, хотя уже в конце 1980-х годов в условиях усиления политической напряжѐнности в обществе 

вопрос о праве республик в составе СССР на политическое самоопределение активно использовался 
политическими силами антисоветской направленности в противодействии политике союзного центра.  

10 ноября 1988 г. М.С. Горбачев, выступая на заседании Политбюро ЦК КПСС, был вынужден 
обратить внимание на проявившиеся в республиках- субъектах Союза ССР установки на разрыв союз-

ных отношений: «Ведь за что зацепились сейчас – за суверенитет. Означает ли он свободу выхода? 
Мы должны занять здесь позицию» [19]. Но проблема не была оценена как действительная угроза 

единству Союза. И весьма показательно, что на заседании Политбюро ЦК КПСС в мае 1989 г. в репли-

ке М.С. Горбачева прозвучало даже высокомерие: «Да куда они денутся? Перебесятся. Надо действо-
вать уверенно, потому что за нами правда…» [20]. Это заявление привело к тому, что руководители 

прибалтийских республик покинули заседание. После их ухода один из участников предложил: «Мо-
жет быть, действительно пойти на референдумы в этих республиках? Ни одна ведь не выйдет» [20].  

Вскоре проблема сепаратизма, который стал проявляться в руководящих кругах союзных рес-

публик, обсуждалась на первом Съезде народных депутатов СССР. В выступлении писателя В.Г. Рас-
путина констатировалось: «…На Съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, пар-

ламентским путѐм добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им рас-
прощаться с этой страной» [21]. В журнальной публикации, появившейся вскоре после съезда, В.Г. 

Распутин разъяснял свою позицию: «Если дойдѐт до отделения – не миновать, во-первых, разногла-
сий по поводу своей будущей судьбы разных народов в пределах одной республики, а, во-вторых, и 

это самое страшное, не миновать территориальных притязаний соседей друг к другу» [22]. Эти строки 

показывают, что общественность вполне осознавала нараставшие угрозы единству страны и реальные 
опасности создававшегося положения.  

В июле 1989 г. на очередном заседании Политбюро ЦК КПСС обсуждался вопрос «О путях гар-
монизации межнациональных отношений в СССР». В контексте обсуждения А.Н. Яковлев высказался о 

целесообразности признания права республик на самоопределение и выход из Союза и о необходимо-

сти уточнить конституционное положение, характеризующее это право: «Право на отделение – оздо-
ровляющий момент… Это – единственный путь укрепления Союза… И будет ясно, что удерживают в 

Союзе не силой» [19] На очередном заседании Политбюро академик Л.И. Абалкин предложил решать 
проблему в правовом поле: «Должен быть закон о порядке выхода из СССР» [20].  

В январе 1990 г. в период поездки в Литву М.С. Горбачѐв рассказал общественности, что уже 

подготовлен законопроект о порядке осуществления права республик на выход из СССР и что при ре-
ализации права республики на отделение исходили из понимания того, что «… эта проблема… затра-

гивает весь наш конституционный строй, интересы всего Союза… И тот, кто пришѐл окончательно к 
выводу выходить из Советского Союза, должен не семь, а тысячу раз, все обдумав и взвесив, обра-

титься с обращением в Союз, ко всем народам на конституционной основе…» [23]  
Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» 

[24] был принят 3 апреля 1990 г. Корректное решение вопроса предусматривалось следующим обра-

зом. Союзная республика, инициирующая отделение от Союза, должна была по инициативе своего 
Верховного Совета или 10% полноправных граждан данной республики поставить вопрос об отделе-

нии на референдум (ст.2). При этом если в составе республики имелись автономные образования, то 
проживающие на их территории граждане имели право самостоятельно определиться по вопросу «о 

пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике» [24, ст.3].  

Решение о выходе республики из Союза считалось принятым, если за отделение высказывались 
большинство (не менее 2/3) граждан, принявших участие в референдуме, (ст.6). В этом случае вопрос 

о выходе республики из состава Союза передавался для дальнейшего рассмотрения Съезду народных 
депутатов СССР (ст.7), а также органам государственной власти всех союзных и автономных респуб-

лик Союза «для изучения и оценки последствий…. факта возможного выхода соответствующей союз-
ной республики из СССР» [24,ст.8]. Данный механизм должен был обеспечить учѐт интересов без-

опасности и удовлетворение потребностей Союза в целом, а также отдельных республик в его составе 

при решении вопросов, возникающих в связи с изменением состава Союза и его геополитических ха-
рактеристик. 

Съезд народных депутатов СССР В случае признания корректными результатов референдума о 
выходе республики из Союза должен был принять решение о начале переходного периода, не превы-

шающего 5 лет, «в течение которого должны быть решены вопросы, возникающие в связи с выходом 

республики из СССР» [24, ст.9]. В течение этого времени выходящая из Союза республика и Союз 
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должны были урегулировать все возможные противоречия между собой: пограничные вопросы, во-

просы о судьбе военных объектов на территории выходящей республики (ст.12), решить «вопросы 
собственности и материально-финансовых расчетов» [24, ст. 14], определить статус территорий, «не 

принадлежавших выходящей республике на момент еѐ вступление в состав СССР» [24, ст.14, п.7], а 
также права территорий компактного проживания национально-особенных групп населения, оставав-

шихся в составе выходящей республики. Выходящая республика должна была заявить о готовности 

соблюдать нормы международных договоров, заключенных во время еѐ пребывания в составе СССР 
(ст.13).  

Законом предусматривались также гарантии сохранения культурно-исторических ценностей и 
защиты интересов граждан на территории выходящей республики. Закреплялась обязанность охраны 

и достойного «содержания исторических и культурных памятников и мест захоронений на территории 
выходящей республики» [24, ст.14, п.9]. В течение переходного периода проживающие на территории 

выходящей республики граждане СССР могли определиться с выбором гражданства, места жительства 

и работы, и в случае их решения о переезде выходящая республика была обязана компенсировать 
«все издержки, связанные с переселением граждан из пределов республики» [24, ст.15]. В то же вре-

мя всем, кто оставался проживать на еѐ территории, выходящая республика должна была гарантиро-
вать гражданские, политические, социальные, экономические и культурные и иные права и свободы, 

не допуская дискриминации (ст.16). Данные позиции закона гарантировали цивилизованное, демо-

кратическое развитие республики вне состава СССР и дальнейшее бесконфликтное взаимодействие 
Союза и вышедшего из его состава государства [25]. 

По окончании переходного периода по инициативе 1/10 части населения или высшего органа 
государственной власти выходящей республики мог быть проведен повторный референдум о выходе 

из состава Союза. Если на таком референдуме решение о выходе не подтверждалось большинством 
(т.е. за отделение голосовало менее 2/3) граждан данной республики, то это «решение считается от-

мененным и процедуры, предусмотренные настоящим законом, прекращаются» [24, ст. 19]. Если же 

на повторном референдуме большинство граждан республики вновь высказывались за отделение от 
Союза, и при условии, что все проблемы в отношениях Союза и республики были к этому времени 

урегулированы и интересы автономных образований в еѐ составе были учтены, Съезд народных депу-
татов СССР подтверждал своим решением, что выход республики из состава Союза состоялся (ст.20). 

Таким образом, данным законом была создана правовая платформа чѐткого и ясного решения 

вопроса о выходе субъекта из состава союзного государства, при котором был предусмотрен меха-
низм разграничения и учѐта интересов выходящей республики, а также Союза в целом и отдельных 

субъектов в составе Союза. Закон позволял, что наиболее важно, достоверно выявить волю граждан 
республики, ставящей вопрос о выходе, а также обеспечивал удовлетворение интересов как граждан, 

остающихся в выходящей из Союза республике, так и тех, кто вынужденно покидал данную республи-

ку. Впервые в мировой истории был разработан правовой механизм выхода субъекта из федеративно-
го союза (сецессии), предусматривающий согласование их взаимных интересов [25].  

В декабре 1990 г. была принята новая редакция Конституции СССР, в которой положение о пра-
ве выхода союзной республики из состава СССР было сохранено без каких-либо уточнений об отно-

шении к данному вопросу на данном этапе советской государственности, без указания на то, что реа-
лизация данного права обусловлена процедурой размежевания интересов выходящей республики и 

остальных субъектов Союза, т.е. вне контекста реальных политических процессов того времени.  

С принятием этого закона о порядке выхода союзной республики из состава Союза и с соответ-
ствующими поправками в Конституцию СССР советское государство трагически опоздало. Нельзя не 

сослаться на суждения современников: оценивая ситуацию, Н.И. Рыжков отмечал: «…Бежим тушить 
то, что уже вспыхнуло»; «Мы и так безнадѐжно отстаѐм», – говорил В.А. Медведев; «У некоторых в 

Верховном Совете ощущение, что уже горим», – замечал М.С. Горбачев [19]. 

Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был 
именно актом «пожарного реагирования» на давно назревшую проблему. Но он уже не смог изменить 

тенденцию развития событий, поскольку принят в условиях, когда неисполнение конституционных 
норм уже стало восприниматься как должное, когда союзный центр был бессилен обеспечить испол-

нение общесоюзного законодательства. Крушение СССР произошло вопреки волеизъявлению народа, 
без соблюдения разработанных норм и процедур, которые могли бы обеспечить преодоление возмож-

ных противоречий и общую безопасность. Результатом распада СССР стали последующие конфликты 

на постсоветском пространстве, ослабление геополитического положения России.  
Изучение того, как развивались установки советской политической мысли по вопросу о реализа-

ции права наций на политическое самоопределение, показывает, что советское партийно-
государственное руководство оказалось неспособно творчески переосмыслить теоретические положе-

ния, высказанные в период буржуазно-демократических революций, и решить на этой основе вопрос 

о механизме реализации прав национальных меньшинств в сочетании с обеспечением безопасности и 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        49 

условий для успешного развития многонационального государства, вставшего в результате револю-

ции на путь социалистического строительства. Тем более что со временем стало совершенно понятно, 
что в реальности свобода отделения народа и создание нового малого государства неизбежно пред-

полагает его присоединение к другому государству из-за его неспособности существовать изолиро-
ванно. На этапе, когда обеспечение безопасности СССР и реконструкция страны стали основными за-

дачами, когда фактически в межнациональных отношениях не было даже намѐка на эксплуатацию 

народов национальных окраин и утвердился интернационализм, когда СССР находился во враждебном 
капиталистическом окружении и опасность новой агрессии была всѐ более явной, сохранение в кон-

ституционных актах положения о безусловном праве союзной республики на выход из Союза было 
трудно аргументировать. Советскому руководству не хватило теоретической смелости Ленина, был не 

понят его тезис, что право наций на самоопределение и выход из многонационального государства 
каждый раз необходимо рассматривать в конкретно-историческом аспекте, а не в качестве общеобя-

зательной абстрактной истины. 

Догматизм, который сложился не только в результате сравнительной слабости теоретической 
мысли в пост-ленинский период, но и в результате подавления любого внутрипартийного инакомыс-

лия на основе резолюции десятого съезда РКП(б) «О единстве партии» и борьбы против внутрипар-
тийной оппозиции, был интерпретирован как залог безусловной верности политической программе 

большевизма. И именно этот догматизм в сочетании с непониманием преобладающих тенденций ис-

торических процессов и с беспомощностью в осуществлении принимаемых решений стал причиной 
неспособности советского руководствам противостоять негативным процессам в начале 1990-х гг. и 

крушению советской модели союзного государства, которая оказалась не в состоянии противостоять 
буржуазной идеологии и политике. 

 
Список источников 

1. Протоколы и постановления международного конгресса социалистических рабочих партий и 

профессиональных союзов в Лондоне, 1896,стр. 18. Цит. по: URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/О_праве_наций_на самоопределение (Ленин)#cite_note-7  

2. Ленин В.И. О праве наций на самоопределение // URL: http:/ /leninvi.com/t25/p002?ysclid= 
3. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // URL: https://www.marxists.org/russkij/stalin.htm 

4. Юридический факультет // URL: https://law.pp.ru/iogp/istoriya-prava-rossii/glava-4  

5. Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении // URL: http://communist-ml.ru/archives/10643. 
6. Ленин В.И. Речь в Московском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 12 

марта 1918 г. // URL:leninvi.com 
7. Декларация прав народов России // URL: https://www. (garant.ru)/history/ act1600-

1918/5307/?ysclid=ld2ziw5qxh458554608), 

8. Резолюции III Всероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях Российской Респуб-
лики» // URL: https://constitution.garant.ru/ history/act1600-1918/5321/).  

9. Конституция РСФСР // URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/ 
10. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // URL: 

http://communist-ml.ru/archives/9768 
11. Кара-Мурза. С.Г. История советского государства и права // 

URL:http://www.hrono.ru/libris/lib_k/pravo4.html. 

12. Конституция СССР 1924 г. https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/red_1924/5508660/. 
13. Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм // URL:https://petroleks.ru/stalin/11-10.php. 

14. Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР» // URL: https://c21ch.newcastle.edu.htm 
15. Конституция СССР 1936 г. // URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/ 

16. Брежнев Л.И. О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Доклад на 
Пленуме Центрального Комитета КПСС 24 мая 1977 г. // URL:https://vk.com/doc15524362_314753502 

17. Брежнев Л.И. О проекте Конституции (основного закона) Союза Советских Социалистических 
Республик и итогах его всенародного обсуждения. Доклад на внеочередной седьмой сессии Верховно-

го Совета СССР девятого созыва 4 октября 1977 года // URL: https://vk.com/doc15524362_314753502?  
18. Конституция СССР 1977 г. // URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/  

19. Архив Горбачев-Фонда. Ф.2, оп.3, запись Черняева А.С. 

20. Архив Горбачев-Фонда. Ф.4, оп.1, запись Медведева В.А. 
21. Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая - 9 июня 1989 г. Стенографический отчѐт. Том 

II. М.: 1989, с.458-459. 
22. В.Г. Распутин. Интеллигенция и социализм. Москва, 1991, №2, с.17.  

23. Правда, 1990, 13 января. 

https://ru.wikisource.org/wiki/О_праве_наций_на%20самоопределение%20(Ленин)#cite_note-7
https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/marxism_nationalism.htm
https://law.pp.ru/iogp/istoriya-prava-rossii/glava-4
https://law.pp.ru/iogp/istoriya-prava-rossii/glava-4
http://communist-ml.ru/archives/10643
Декларация%20прав%20народов%20России%20/%20URL:%20https:/www.%20(garant.ru)
https://constitution.garant.ru/%20history/act1600-1918/5321/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/48d8530498621e8315b6e22c59e832d0/
http://communist-ml.ru/archives/9768
http://www.hrono.ru/libris/lib_k/pravo4.html
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/red_1924/5508660/
https://petroleks.ru/stalin/11-10.php
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t14/t14_40.htm
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
https://vk.com/doc15524362_314753502?hash%20=rlWPLCEw1DbQX86jZ4WEvlUK5dQvjGJPMatqWAZ50oP&dl=c7ijqHiuBvVZCzmJukeX2aKkWndBbzYhZFw8yl23yML
https://vk.com/doc15524362_314753502?%20hash=rlWPLCEw1DbQX86jZ4WEvlUK5dQvjGJPMatqWAZ50oP&dl=c7ijqHiuBvVZCzmJukeX2aKkWndBbzYhZFw8yl23yML
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        50 

24. Ведомости Верховного Совета, 1990, №15, №1409-1 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r  
25. Киселева Н.В. Опыт формирования правового механизма выхода субъекта из союзного 

государства (К 30-летию Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР от 3 апреля 1990 г.) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2020. №10. 

References 
1. Protocols and Resolutions of the International Congress of Socialist Workers' Parties and Trade Unions 

in London, 1896, p. 18. Available from: https://ru.wikisource.org/wiki/About the right of nation in self-
determination (Lenin)#cite_note-7 (In Russ.) 

2. Lenin V.I. On the right of nations to self-determination. Available from: http:/ /leninvi.com/t25/p002 
?ysclid=ld1lx303405577635 (In Russ.) 

3. Stalin I.V. Marxism and the National Question. Available from: 

https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/marxism_nationalism.htm (In Russ.) 
4. Faculty of Law. Available from: https://law.pp.ru/iogp/istoriya-prava-rossii/glava-4 (In Russ.) 

5. Lenin V.I. Results of the discussion on self-determination. http://communist-ml.ru/archives/10643 6. 
Lenin V.I. Speech at the Moscow Council of Workers', Peasants' and Red Army Deputies on March 12, 

1918.I. Lenin Complete Works volume 36 V. I. Lenin p. 82 (leninvi.com ). (In Russ.) 

7. Declaration of the Rights of the Peoples of Russia. https://www.garant.ru/history/act1600-
1918/5307/?ysclid=ld2ziw5qxh458554608) (In Russ.) 

8. Resolutions of the III All-Russian Congress of Soviets «On Federal Institutions of the Russian Repub-
lic». Available from: https://constitution .garant.ru/ history/act1600-1918/5321/(In Russ.) 

9. The Constitution of the RSFSR. http://constitution.garant.ru/history/ussr 
10. Lenin V.I. The Socialist Revolution and the right of nations to self-determination. Available from: 

http://communist-ml.ru/archives/9768 (In Russ.) 

11. Kara-Murza S.G. History of the Soviet state and law. http://www.hrono.ru/libris/lib_k/pravo4.html 
12. The Constitution of the USSR of 1924. Available from: https://constitution .garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1924/red_1924/5508660 /. (In Russ.) 
13. Stalin I.V. The National Question and Leninism. Available from: https://petroleks.ru/stalin/11-10.php.  

14. Stalin I.V. On the draft Constitution of the USSR" (Source: Stalin I.V. Essays. –Vol.14.).Available 

from: https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t14/t1440.htm (In Russ.) 
15. The Constitution of the USSR of 1936. Available from: https://constitution .garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe 718035887e4efc /(In Russ.) 
16. Brezhnev L.I. On the draft Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics. Report at the Ple-

num of the Central Committee of the CPSU on May 24, 1977. Available from: 

https://vk.com/doc15524362_314753502?hash=rlWPLCEw1Db (In Russ.) 
17. Brezhnev L.I. On the draft Constitution (basic law) of the Union of Soviet Socialist Republics and the 

results of its nationwide discussion. Report at the extraordinary seventh session of the Supreme Soviet of 
the USSR of the ninth convocation on October 4, 1977. https://vk.com/doc15524362_314753502?hash=rl  

18. The Constitution of the USSR 1977. Available from: https://constitution .garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1977/red_1977/5478732 /(In Russ.) 

19. Gorbachev Foundation Archive. F.2, op.3, Chernyaev A.S. record (In Russ.) 

20. Gorbachev Foundation Archive. F.4, op.1, Medvedev V.A. record (In Russ.) 
21. The First Congress of People's Deputies of the USSR. May 25 - June 9, 1989 Verbatim report. Volume 

II. Moscow: 1989, pp.458-459. (In Russ.) 
22. V.G. Rasputin. Intelligentsia and socialism. Moscow, 1991, No. 2, p.17. (In Russ.) 

23. Pravda, 1990, January 13. (In Russ.) 

24. Vedomosti of the Supreme Soviet, 1990, No. 15, No. 1409-1. http://www.consultant.ru/cons  
25. Kiseleva N.V. The experience of forming a legal mechanism for the withdrawal of a subject from the 

Union State (To the 30th anniversary of the Law of the USSR "On the procedure for resolving issues related 
to the withdrawal of the Union Republic from the USSR of April 3, 1990) // Science and Education: economy 

and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2020, No10. (In Russ.) 
 

Информация об авторе: Н.В. Киселѐва – доктор исторических наук, профессор 
Information about the author: N.V. Kiseleva – Doctor of Historical Sciences, Professor 

 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. The author declares no conflicts of interests. 
Статья поступила в редакцию 06.03..2023; одобрена после рецензирования .03.2023; принята к публикации 
10.04.2023. The article was submitted 06.03..2023; approved after reviewing  .03.2023; accepted for publication 
10.04.2023 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6#03442323641570486
https://law.pp.ru/iogp/istoriya-prava-rossii/glava-4
http://communist-ml.ru/archives/10643
http://communist-ml.ru/archives/9768
http://www.hrono.ru/libris/lib_k/pravo4.html
https://petroleks.ru/stalin/11-10.php
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t14/t1440.htm
https://vk.com/doc15524362_
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6#03442323641570486


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        51 

Научная статья 

УДК 341.1/8 
Роль женщин-дипломатов в создании  

Всеобщей декларации прав человека 
 

© Е.С. Луценко, 2023 

Екатерина Сергеевна Луценко 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия. 

ekaluts@gmail.com 
 

Аннотация. Всеобщая декларация прав человека стала первым кодифицированным междуна-
родным актом в сфере права человека, установившим стандарты закрепления в национальном праве 

фундаментальных прав и свобод человека и гражданина. Весомый вклад в разработку ее положений, 

касающихся принципов свободы и гендерного равенства, внесли выдающиеся политики, дипломаты, 
активистки – женщины, представлявшие самые разные страны и континенты в ООН. 
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В 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека – первого 
документа в истории человечества, провозгласившего универсальный перечень базовых неотъемле-

мых прав: права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, права на свободу мысли, сове-

сти и религии, на свободу убеждений, на равенство перед законом и на равную защиту закона, право 
на справедливое судебное разбирательство, право на гражданство и другие. С тех пор 10 декабря – 

годовщина принятия Декларации отмечается как День прав человека. 
Работа над Декларацией велась около двух лет, в подготовке текста принимали участие пред-

ставители более чем полусотни стран, однако до сих пор недостаточно освещена роль женщин – ак-

тивисток, политиков, дипломатов. Особенно это касается исследований на русском языке. Данное об-
зорное исследование является скромной попыткой восполнить пробел. Предлагаем вспомнить, как 

создавалась Декларация и какую роль в ее разработке сыграли женщины-дипломаты.  
Работа над проектом Декларации была поручена Комиссии ООН по правам человека, однако в 

этой работе принимали участие и другие органы ООН (например, Третий комитет Генеральной Ассам-
блеи ООН), а также неправительственные организации, в частности Международный союз католиче-

ских женщин. 

Как известно, большая роль в разработке Декларации принадлежит Элеоноре Рузвельт, бывшей 
первой леди США в период с 1933 по 1945 год, которая представляла США в Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций. Она возглавила Комиссию по правам человека, ставшую центром 
подготовительной работы. Комиссия состояла из представителей 18 стран, включая государства-

постоянные члены Совета Безопасности ООН. «Авторами Декларации принято считать двух человек: 

разработавшего первый проект канадца Д. Хамфри, юриста-международника, в то время работавшего 
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секретарѐм Комиссии ООН по правам человека, и известного французского юриста-международника 

Р. Кассена, переработавшего первоначальный проект в финальный текст, который и был представлен 
на обсуждение сначала Комиссии, а потом и Генеральной Ассамблее ООН» [1, с. 102].  

Ни в коей мере не умаляя заслуг этих авторов, хотелось бы заметить, что некоторые значимые 
положения Декларации, касающиеся гендерного равенства и недискриминации, были включены в 

текст благодаря работе выдающихся женщин, политиков и дипломатов, таких как Евдокия Уралова 

(СССР), Минерва Бернардино (Доминиканская Республика), Мари-Элен Лефошо (Франция), Бегум Ша-
иста Икрамулла (Пакистан), Ханса Мехта (Индия) и других. 

Евдокия Уралова – советский государственный деятель, нарком просвещения Белорусской ССР, 
заместитель председателя Совета Министров БССР. Она была назначена представителем БССР в Тре-

тьем комитете Генеральной Асcамблеи ООН (январь-февраль 1946 г.). В 1947 году она была доклад-
чиком Комиссии по положению женщин в Комиссии по правам человека. Уралова отстаивала право на 

равную оплату труда женщин. Благодаря ей статья 23 гласит, что «каждый человек без какой-либо 

дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд». 
Минерва Бернардино – политический и общественный деятель республики Доминиканы, дипло-

мат, активистка феминистического движения, родилась в 1907 году, после окончания средней школы 
работала на государственной службе. Именно тогда ее стали интересовать вопросы неравенства и 

прав женщин. Она была в числе тех, кто боролся за предоставление избирательного права женщинам 

в Доминиканской республике. 
Она принимала участие в разработке Конвенции о политических правах женщин, принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1952 г., которая закрепила права женщин голосовать и изби-
раться на государственные должности. Бернардино работала над международно-правовыми нормами, 

гарантирующими равенство женщин в браке и при разводе, как, например, Конвенция Монтевидео о 
гражданстве замужних женщин 1933 года. 

Бернардино настояла на включении формулировок «равные права мужчин и женщин», «вера в 

основные права человека» и «достоинство и ценность человеческой личности» в преамбулу Устава 
ООН. Ей также принадлежит определение «равные права мужчин и женщин» в преамбуле Всеобщей 

декларации прав человека. Бернардино возглавила Комиссию ООН по положению женщин, созданную 
в 1946 году. Она участвовала в пятнадцати Генеральных ассамблеях в качестве постоянного предста-

вителя Доминиканской Республики и занимала множество различных руководящих должностей в 

ООН.  
Мари-Элен Лефошо – французская активистка и правозащитница, во время Второй мировой 

войны участвовала в движении Сопротивления, организовала освобождение своего мужа из Бухен-
вальда после того, как он был схвачен гестапо. После окончания войны Лефошо была избрана в пер-

вый Совет Французской Четвертой республики. Она была единственной женщиной в делегации Фран-

ции на учредительной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году. Лефошо занимала пост пред-
седателя Комиссии ООН по положению женщин с 1948 по 1953 год. Позднее она возглавляла один из 

комитетов Экономического и Социального Совета ООН. В 1957 году она была избрана президентом 
Международного совета женщин. Работая вместе с коллегами над текстом Декларации, Лефошо до-

билась включения упоминания об отсутствии дискриминации по признаку пола в статью 2 Деклара-
ции. 

Шаиста Сухраварди Икрамулла – пакистанский политик, дипломат, писательница. Она окончила 

колледж в Калькутте, затем училась в Лондоне, где получила докторскую степень по литературе, став 
первой женщиной-мусульманкой, имеющей ученую степень доктора наук. Икрамулла возглавила Фе-

дерацию студенток-мусульманок и женский подкомитет Всеиндийской мусульманской лиги. Она при-
нимала активное участие в образовании независимого Пакистана. Икрамулла была избрана в первое 

Учредительное собрание Пакистана в 1947 году, став одной из двух женщин-депутатов. Она работала 

над принятием «Исламского личного закона шариата», который признавал право женщин на наследо-
вание имущества в соответствии с исламским правом, а также гарантировал всем гражданам равную 

оплату за равный труд, равный статус и равные возможности. 
Шаиста Икрамулла была делегатом Пакистана в Организации Объединенных Наций, представ-

ляла Пакистан на различных международных конференциях и конференциях. С 1964 по 1967 год Ик-
рамулла занимала должность посла Пакистана в Марокко. 

Шайста Икрамулла, будучи делегатом Третьего комитета ООН от Пакистана, настаивала на 

включении в текст Декларации положений, выражающих принципы свободы, равенства и права на 
выбор, в том числе равных прав в браке (ст. 16). 

Особое место в этом ряду занимает Ханса Мехта – реформатор, общественный деятель, борец 
за независимость, феминистка и писательница из Индии. В 1918 году она окончила факультет фило-

софии. Изучала журналистику и социологию в Англии. Участвовала в мероприятиях движения за сво-

боду, инициированных Махатмой Ганди. Мехта была членом Законодательного совета Бомбея. После 
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обретения независимости она была в числе пятнадцати женщин, входивших в состав Учредительного 

собрания, разработавшего Конституцию Индии. Она входила в число членов Консультативного коми-
тета и Подкомитета по основным правам. Мехта выступала за равенство и справедливость для жен-

щин в Индии. По ее инициативе был принят Закон об ограничении детских браков 1929 г. 
В период с 1947 по 1948 год она являлась единственной женщиной-делегатом в Комиссии ООН 

по правам человека, помимо Элеоноры Рузвельт. В 1950 году Ханса стала заместителем председателя 

Комиссии. 
Будучи одним из авторов Декларации прав человека, активно участвуя в заседаниях комиссии, 

обсуждениях и дебатах, Мехта стремилась к тому, чтобы придать документу всеобъемлющий и авто-
ритетный характер. Историки отмечают, что именно благодаря ей была изменена формулировка ста-

тьи 1 Декларации, фраза «All men are born free and equal» была заменена на «All human beings are 
born free and equal», что подчеркнуло универсальный характер этой статьи. 

В феврале 1947 г. Мехта представила проект резолюции о правах человека, который включал 

«право на доступ к Организации Объединенных Наций без риска ответных мер всякий раз, когда име-
ет место фактическое или предполагаемое нарушение прав человека» [2, с. 43]. 

 Мехта настаивала на том, чтобы Билль предусматривал принудительный механизм реализации 
его положений, а не являлся простым каталогом прав. Она добивалась принудительного исполнения 

Декларации, а не просто надзора за соблюдением основных стандартов прав человека государством-

членом ООН.  
Мехта неоднократно подчеркивала необходимость механизма, который бы контролировал со-

блюдение прав человека и следил за случаями нарушения для привлечения виновных к ответствен-
ности. «Мехта осознавала необходимость выхода за рамки парадигмы государственного суверенитета. 

Нельзя сказать, что она подорвала его, но она опасалась ограниченности государственно-
центристского подхода, когда дело касалось нарушения прав и отсутствие «механизма реализации» 

для обеспечения Билля о правах» [2, с. 44]. 

Она убедила членов комиссии, что законопроект должен быть простым и прямолинейным доку-
ментом, легким для понимания, с адекватным механизмом, обеспечивающим его соблюдение в стра-

нах-членах ООН. По мнению Мехты, проект должен был быть понятным, написанным на четком юри-
дическом и фактическом языке, включающим определение меньшинств и того, что подразумевается 

под дискриминацией. Она была убеждена, что предлагаемый проект требует «надлежащего и недву-

смысленного определения отношений, существующих между личностью, обществом и государством» 
[2, с. 45]. 

Когда редакционная комиссия Комитета обратилась к обсуждению формы Билля о правах, с 
точки зрения того, будет ли это декларация или документ договорного характера, Мехта заявила, что 

проект должен быть и декларацией, и конвенцией одновременно. «Он должен быть выражением ве-

ры, а также программой действий, которые необходимо выполнить. Декларация как выражение веры, 
конвенция как программа действий» [2, с. 45].  

Мехта также высказалась за сохранение правила Лиги Наций, которое позволило бы ООН при-
нимать представителей от отдельных лиц или групп в определенных случаях. Она осознавала трудно-

сти, которые могут возникнуть в работе с представительством отдельных лиц, так как всегда есть 
проблема надежности таких ходатайств. Однако она полагала, что отсеивание сомнительных жалоб 

не вызовет затруднений. По мнению Мехты, людям нельзя отказывать в праве подать петицию в ООН 

в личном качестве, поскольку это защитит их основные права человека и основные свободы [2, с. 46]. 
Когда дело дошло до принятия решения по проекту, идея оформления Декларации в виде со-

глашения рассматривалась как средство придать ему большую эффективность и привлечь большее 
число государств-членов ООН к участию в нем. Однако Мехта считала, что единый договор о реали-

зации положений декларации для развитых стран и стран третьего мира невозможен, так как в нем 

невозможно учесть реалии всех стран. Именно поэтому в декларацию не были включены экономиче-
ские и социальные права, поскольку это заведомо ограничило бы число государств-участников, в то 

время как включение в Билль основных прав личности носило более универсальный характер и поз-
воляло охватить множество стран. 

Как мы видим, сформированная Мехтой концепция роли ООН в сфере защиты прав человека 
шире, чем ее традиционное понимание, ограниченное рамками государства и национального сувере-

нитета. «Последнее наиболее ярко подчеркивает ее приверженность служению людям государств-

членов ООН, а не правительствам, которые их представляют. Мехта понимала ловушки слепой веры в 
государство, когда предупреждала, что иногда необходимо бороться с самим государством, чтобы за-

щитить права своего народа» [2, с. 46].  
Всеобщая декларация прав человека стала первым кодифицированным международным актом в 

сфере права человека, установившим стандарты закрепления в национальном праве фундаменталь-

ных прав и свобод человека и гражданина. Весомый вклад в разработку ее положений, касающихся 
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принципов свободы и гендерного равенства, внесли выдающиеся политики, дипломаты, активистки – 

женщины, представлявшие самые разные страны и континенты в ООН. 
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Насилие на рубеже ХХ-XXI веков занимает в обществе достаточно стабильное место, как и доб-

рота, милосердие, уважение. Криминальное насилие – это насилие уголовно наказуемое, предусмот-
ренное УК РФ [1, с.170].  

Прежде чем понять сущность насильственных посягательств, совершаемых в семье, необходимо 
провести историко-правовой экскурс этого явления. 

Основой регулирования социальных отношений в древнерусском обществе являлось обычное 

право, нормы которого впоследствии были закреплены такими правовыми актами как княжеские гра-
моты и уставы. Наиболее известным памятником права Древнерусского государства, который включал 

нормы уголовного и гражданско-правового характера, является «Русская Правда», датируемая нача-
лом XI – серединой XII веков. Анализ документа позволяет свидетельствовать об отсутствии в зако-

нодательстве рассматриваемого периода самого термина «насилие», а те деяния, которые соверша-
лись насильственным путем, в тексте Русской Правды описаны казуистично. Анализ памятников древ-

нерусского права свидетельствует о значительной самостоятельности, которой пользовалась замуж-

няя женщина. И в Русской Правде, и в Псковской грамоте содержатся положения, на основании кото-
рых мы можем заключить, что женщина могла иметь имущество, не попадавшее под власть супруга. 

За оскорбление женщины на виновного мог быть наложен штраф. 
Отношения, складывающиеся в семье, возможные случаи насилия по отношению к женщинам и 

детям в условиях Древнерусского государства регулировались преимущественно церковным правом. 

Так, в дошедшем до нас церковном Уставе князя Ярослава Мудрого имелась статья, определявшая 
наказание за похищение девушки и насильственное понуждение к браку: «Аже кто умчит девку или 

насилить, аже боярская дчи, за срам еи 5 гривен, аще будеть менших бояр, гривна золота ей, а мит-
рополиту гривна золота; а добрых людеи будеть, за сором рубль, а митрополиту рубль; на умыцех по 

60 митрополиту, а князь их казнить» [2].  
Таким образом, уже в ранних законодательных актах содержатся нормы, аналогичные совре-

менным уголовно-правовым, предусматривающим ответственность за насильственные действия в от-

ношении различных субъектов, однако о существовании какой-либо специальной уголовно-правовой 
охраны от насильственной преступности в рамках семьи речь не идет.  

Патриархальные устои, на которых основывалось русское общество, проявлялись в том, что ак-
ты семейного насилия со стороны главы семьи по отношению к детям и супруге хотя и заслуживали 

наказания, по мнению законодателя, но гораздо менее сурового, чем возможность преступления про-

тив отца. Авторы исследования «Уголовное право Псковской феодальной республики» обращают 
внимание на фактически неограниченную власть, предоставляемую законодателем отцу семейства по 

отношению к детям, и отсутствие какого-либо упоминания о наказуемости физического насилия и да-
же лишения их жизни [3, с.56]. 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства Русского государства было связано с приня-

тием двух Судебников – 1497 и 1550 годов. В этих правовых актах нашли отражение централизацион-
ные процессы, характерные для рассматриваемого исторического периода. Нормы права Судебников 

были едиными для всего государства. Анализ положений Судебников 1497 и 1550 года показывает, 
что в них отсутствовали нормы, направленные на уголовно-правовую охрану семьи. Следовательно, 

отечественное законодательство конца XV – середины XVI веков не содержало норм, направленных 
на уголовно-правовую защиту от насильственной преступности в семье.  

Применение физического насилия в этот исторический рассматривалось как одно из эффектив-

ных и необходимых средств воспитания, о чем свидетельствует содержание «Домостроя» как сборни-
ка правил и наставлений православным христианам по всем вопросам религиозной, семейной жизни. 

Так, автор советует родителям: ««И не жалей младенца поря: если прутом посечешь его, не умрет, но 
здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти» [4, с.451]. «Воспитание» же-

ны вменялось в обязанности супругу: «если жена науке такой, наставлению не последует и того всего 

не исполняет (о чем в этой книге сказано), и сама ничего из того не знает, и слуг не учит, должен 
муж жену свою наказывать, вразумлять ее страхом наедине, а наказав, простить и попенять» [5]. 

Развитие уголовно-правовой регулирования ответственности за домашнее насилие связано с 
принятием Соборного Уложения 1649 года. Соборное уложение 1649 г. представляло собой уникаль-

ный нормативно-правовой акт в истории российского права, который вобрал в себя предшествовав-
ший опыт законодательной деятельности Московского государства и придал русскому законодатель-

ству определенную системность [6, с.649].  

Это закон, который впервые был принят с участием представителей разных сословий (исключая 
низшие) после предварительного обсуждения. Уложение являлось актом универсального характера, 

регулирующим широчайший спектр общественных отношений. Впервые в отечественной истории за-
кон, который стал распространяться не рукописным путем, а посредством печатного дела. В Соборном 

Уложении получили дальнейшее развитие нормы, регулирующие ответственность за насильственные 

преступления, в том числе и те, которые могут быть отнесены к проявлениям домашнего насилия. 
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Оценка отдельных положений Соборного Уложения 1649 года подтверждает тенденцию сохранения 

патриархальной власти, когда наказание за убийство родителями своих детей существенно ниже того, 
которое следует за причинение детьми вреда своим родителям. Так, в статье 1 главы XXII Соборного 

Уложения сказано: «Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное убийство, и 
их за отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо всякия пощады» [7, с.288]. Телес-

ное наказание предусматривалось и для тех детей, кто осмелился оскорбить отца или мать: «таких 

забывателей закона християнского за отца и матерь бити кнутом» [7, с.288]. 
А в статье 3 сказано: «А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то поса-

дить в тюрму на год, а отсидев в тюрме год, приходити им к церкви Божии, и у церкви Божии обьяв-
ляти тот свой грех всем людем в слух. А смертию отца и матери за сына и за дочь не казнити» [7, 

с.288]. 
 Таким образом, законодательство фактически устанавливал уголовно-правовой иммунитет для 

родителей, а статья 6 Соборного Уложения вводила дополнительное наказание для тех детей, кото-

рые осмеливались высказать недовольство или жалобу на жестокость родителей. Подобная позиция 
законодателя не было исключительна для России. Объем властных полномочий отца был безграничен 

не только в древнем риском праве, но и у германцев. 
Однако, оценивая общую тенденцию эволюции уголовного законодательства, регулирующего 

ответственность за насильственные пр6еступления в семье, нельзя не отметить, что Соборное Уложе-

ние 1649 года – первый законодательный акт, в котором предусмотрена защита жизни детей, постра-
давших от насилия со стороны родителей [8, с.37]. 

Статья 14 главы XXII Соборного Уложения определяла ответственность жена за убийство мужа: 
«А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отравою, а сыщется про то 

допряма, и ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея такою казнею безо всякия пощады, 
хотя будет убитого дети, или иныя кто ближния роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд 

не дати милости, и держати ея в земле до тех мест, покамест она умрет» [7, с. 290]. Только к 1689 

году данное мучительное наказание для женщины было заменено смертной казнью путем отрубания 
головы [4, с. 452]. 

Уголовное законодательство Петровской эпохи также не предусматривало какой-либо ответ-
ственности для супруга, применявшего насилия в отношении жены или детей.  

В первой половине XIX положение начинает меняться. В уголовном законодательстве появля-

ются нормы, призванные защитить не только детей, но и женщин от проявления домашнего насилия. 
Термин «насилие», согласно Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, содер-

жал только указание на физическое насилие, которое включало побои или иные насильственные дей-
ствия, причиняющие боль [9]. 

Анализ законодательства предшествующего времени показал, что физическое насилие по от-

ношению к женщине понималось не как причинение вреда человеку, а как форма воспитания, как 
способ проявления власти и влияния. Психологическое насилие не учитывалось вообще, так как такая 

форма общения между супругами относилась к норме. В законодательстве насилие по отношению к 
женщине в семье поддерживалось и не являлось формой нарушения прав человека [10, с.50]. Благо-

даря развитию общества в 19 веке отношение людей ко многим явлениям повседневной жизни стало 
меняться.  

Несмотря на то, что в европейских странах уже к началу XIX века активно обсуждался вопрос о 

необходимости введения ответственности за домашнее насилие по отношению к женщинам, именно 
Россия стала первой страной, в которой данный вопрос получил решение на законодательном уровне.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые включало не только нор-
мы, ограничивающие родительскую власть и, соответственно, возможность применения бесконтроль-

ного насилия по отношению к детям, но и ряд положений, предусматривающих наказание за домаш-

нее насилие в отношении женщин. Так, в статье 2075 Уложения говорилось: «За жестокое обращеніе 
съ женою, обстоятельствами доказанное, особливо въ случаѣ нанесенія ей увѣчья или ранъ, мужъ, по 

жалобѣ супруги или ея родителей, подвергается: наказаніямъ, опредѣленнымъ въ Раздѣлѣ X, Главѣ III 
сего Уложенія за тяжкіе побои, раны или увѣчья съ возвышеніемъ оныхъ двумя степенями; и сверхъ 

того, если онъ Христіанинъ, предается церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго 
начальства. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергается и жена, которая пользуясь 

слабостію своего мужа, дозволитъ себѣ жестокое съ нимъ обращеніе и наь несетъ ему увѣчья, раны 

или побои» [11]. 
Это был первый в Европе закон, ограничивающий применение физических мер по отношению к 

членам семьи. 
Начиная с 1826 года, дети получили возможность обжаловать действия родителей в так назы-

ваемом «совестном» суде. Если суд, рассмотрев доказательства, предоставленные детьми, и не найдя 

в действиях последних признаков неуважительного отношения к родителям, выносил решение в 
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пользу истцов, то такое решение передавалось городничему для исполнения. Однако, по свидетель-

ствам очевидцев, реальная эффективность таких мер была невысокой [12, с.97]. 
После Октябрьской революции 1917 года законодательство претерпело существенное измене-

ние. Коренные преобразования коснулись института семьи и его правового регулирования. Что каса-
ется норм уголовного права в сфере ответственности за насильственную преступность в семье, то в 

Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года, так же как в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, рассматрива-

емые вопросы не нашли отражение. Семейные правоотношения не рассматривались в качестве объ-
екта правовой защиты. С точки зрения господствующей идеологии, встречавшиеся факты насиль-

ственных преступлений в семье расценивались как «пережитки буржуазного общества», которые 
должны были со временем просто исчезнуть [12, ст.92-106]. Вплоть до принятия Уголовного кодекса 

РФ 1996 года в уголовном законодательстве отсутствовала специальная глава, посвященная преступ-
лениям против семьи. Факты домашнего насилия выносились на так называемые «товарищеские су-

ды», им давали оценку общественные и партийные организации. Ситуация несколько изменилась с 

принятием Уголовного кодекса РСФСР 1960 года в статье 108 которого квалифицирующим обстоя-
тельством при умышленном нанесении тяжких телесных повреждений являлся факт близкого родства 

между преступником и потерпевшим. Другими словами, физическое насилие в рамках семьи стало 
расцениваться как отягчающее обстоятельство в случае нанесения побоев.  

Положение дел с профилактикой домашнего насилия в современной России вряд ли можно счи-

тать изменившимся в лучшую сторону. В случае применения домашнего насилия члены семьи полу-
чают защиту государства лишь при очевидном причинении им физического вреда. Редакция статьи 

116 УК РФ, принятая 3 июля 2016 года [13], предусматривала наличие близкой родственной связи 
между субъектом преступления и потерпевшим в качестве квалифицирующего признака при нанесе-

нии побоев. При этом под близкими людьми в соответствии с примечанием к статье 116 УК РФ счита-
лись «близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удоче-

ренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, 

состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, 
ведущие с ним общее хозяйство». То есть уголовно-правовая защита в случае домашнего насилия 

распространялась не только на близких родственников или официальных супругов, но и лиц, прожи-
вающих в гражданском браке.  

Однако уже в редакции от 7 февраля 2017 года [14] указанные квалифицирующие обстоятель-

ства были исключены из текста статьи 116 УК РФ. При обсуждении вопроса о целесообразности со-
хранения статьи 116 УК РФ в редакции от 3 июля 2016 года в Государственной Думе прозвучали мне-

ния о том, что уголовная ответственность за побои в отношении близких людей может стать причиной 
разрушения семейных отношений, так как государство тем самым вмешивается в сферу личных отно-

шений [15]. 

Так совершение преступления в отношении близких людей снова перестало быть квалифици-
рующим обстоятельством. 

К преступлениям, совершаемым с применением насилия или с угрозой применения насилия, по-
сягающим на здоровье человека, относится истязание, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 117 УК РФ. В соответствии с действующим уголовным законодательством (ч. l ст. 
117 УК РФ) истязанием является причинение физических или психических страданий путем система-

тического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло послед-

ствий, указанных в ст.ст. 111, 113 УК РФ, т.е. не повлекло причинение тяжкого вреда здоровью либо 
вреда здоровью средней тяжести. 

Итак, проведя исследование эволюции развития уголовно-правовых норм, регулирующих ответ-
ственность за внутрисемейное насилие, отметим, что в начальный период становления русской госу-

дарственности отмечается незначительный интерес со стороны государства к регулированию пре-

ступлений, совершаемых в рамках семьи. Дела, связанные с семейными проблемами, в том числе и 
домашним насилием, решались преимущественно церковным судом. Только к середине XVII века на 

законодательном уровне появляются нормы, регулирующие уголовно-правовую ответственность за 
домашнее насилие в отношении детей. Однако характер этих норм отражал господствующий патриар-

хальный уклад, предусматривая, что за причинение вреда жизни и здоровью детям родительская от-
ветственность была значительно менее суровой. 

Новый этап развития уголовно-правового регулирования ответственности за домашнее насилие 

приходится на середину XIX века. К этому времени в России было принято сравнительно прогрессив-
ное для своего времени законодательство, которое предусматривало уголовное наказание за акты 

домашнего насилия, приводившие к тяжелым последствиям для жизни и здоровья. Специфика право-
вого регулирования ответственности за внутрисемейные преступления заключалась в том, что защи-

щалась ценность семьи как общественного института и опоры государства. Советское уголовное зако-

нодательство в начальный период своего развития не рассматривало семейные правоотношения в 
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качестве объекта уголовно-правовой защиты. Вплоть до принятия УК РСФСР 1960 года отсутствовали 

специальные нормы, направленные именно против домашнего насилия.  
Таким образом, выступая в защиту брака и несовершеннолетних, государство стремилось упро-

чить социальную стабильность российского общества и одновременно сохранить существующие нрав-
ственные устои.  
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Процесс становления системы образования в России и создания государственно-правового ме-

ханизма еѐ регулирования имеет давнюю и неоднозначную историю. Его начало, как правило, связы-
вают с двумя отправными точками в истории России – созданием во второй половине IX в. Кириллом 

и Мефодием славянской письменности и принятием в 988 году христианства, ставшим началом многих 
коренных изменений в стране. Хотя система обучения подрастающего поколения в том или ином виде 

существовала в Древней Руси и до этих событий, но именно византийское влияние во многом способ-

ствовало формированию образовательной функции государства [1]. Данное влияние опиралось на 
огромный пласт античной системы воспитания, высокий уровень развития науки, техники, историко-

философской мысли и др. Новые школы при церквях стали открываться в Киеве, Новгороде, Суздале 
и других городах Древней Руси. 

Первые нормы, регулирующие образовательную деятельность, появились в одном из памятни-
ков как церковного, так и государственного права – Стоглаве – итоговом документе по результатам 

заседаний Стоглавого церковного собора 1551 года. В главе 25 Стоглава участники церковного собора 

констатировали резкое снижение уровня образования и его ненадлежащее качество. Участники собо-
ра отметили, что «…преже … в российском царствии на Москве и в великом Новгороде, и по иным го-

родам многия училища бывали, грамоте и писати и пети и чести учили. И потому тогда грамоте и пи-
сати и пети и чести гораздых много было».  

В целях улучшения существующей системы образования в государстве участники собора в ста-

тье 26 итогового документа определили, что «…по царскому совету собор уложили, в царствующем 
граде Москве и по всем градам … избрати добрых духовных священников и дьяконов … могущих и 

иных пользовати, и грамоте бы и чести и писати горазди. И у тех священников, и у дьяконов, и у дья-
ков учити в домах училища, чтобы священницы и дьяконы и все православные хрестъяне в коемждо 

граде предавали им своих детей на учение грамоте и на учение книжного писма и … чтения… А учили 
бы есте своих учеников грамоте довольно, сколько сами умеете». В то же время данное положение 

собора предусматривало платность обучения, так как собор определил, что священнослужители, за-

нимающиеся преподавательской деятельностью, должны не только «…от бога мзды ожидающе, а и 
зде от их родителей дары и почести приемлюще по их достоинству» [2]. Это положение резко снижа-

ло эффективность данного нормативного указания, так как крайне сужался круг лиц, которые могли 
направить своих детей для обучения.  

Развитие государства: расширение его территории, рост государственного аппарата и центра-

лизация его функций – требовало все большего количества образованных людей. При Екатерине Ве-
ликой решение вопроса о повышении грамотности населения и увеличении числа общеобразователь-

ных учреждений в регионах было решено совместить с реформированием системы местных органов 
власти. В главе XXV разработанного Екатериной Великой «Учреждения для управления губерний» от 

07 ноября 1775 года (в работе ей помогали Сиверс Яков Ефимович, служивший в данный период гу-

бернатором Новгородской губернии и подавший на имя Екатерины Великой ряд законопроектов по 
совершенствованию управления своей губернией; Завадовский Пѐтр Васильевич, на тот момент фа-

ворит императрицы, а впоследствии первый министр народного просвещения Российской империи; 
Безбородко Александр Андреевич, один из доверенных лиц императрицы, и Десницкий Семѐн Ефимо-

вич, один из выдающихся правоведов той эпохи [3, с. 169]) определялась необходимость наличия 
народных школ «…по всем городам…» и «…в многолюдных селениях…для всех тех, кои добровольно 

пожелают обучаться в оных…». Для кардинального повышения уровня грамотности в Российской им-

перии в «Учреждении…» оговаривалась необходимость создания условий, «…чтоб неимущие могли 
учиться без платежа, а имущие за умеренную плату» [3, с. 261]. Также особо оговаривался запрет на 

применение телесных наказаний для учащихся.  
Для решения практических вопросов реализации положений нормативных актов, касающихся 

повышения грамотности населения, в 1782 году заработала комиссия народных училищ, а в 1786 году 

был утвержден Устав народных училищ [3, с. 315]. Обязанность городов иметь народные школы «…на 
точном основании 384 статьи учреждений 7 ноября 1775 года и других изданных о том от император-

ского величества установлений…» закреплялась и в «Грамоте на права и выгоды городам Российской 
империи» [4], утвержденной 21 апреля 1785 г. Императрицей Всероссийской Екатериной II.  

Для получения полноценного среднего образования в России в XVIII веке начали создаваться 
гимназии. Первая гимназия в Российской империи была открыта в Санкт-Петербурге при Академии 

наук в 1726 году, затем гимназии появились в Москве, Казани и далее по всей стране. Так, в указе 

«Об учреждении Гимназии в Казани» говорилось о том, что «…для размножения наук в Империи 
необходимо учредить, кроме Москвы и Петербурга, Гимназии, из которых молодые люди, оказующие 

успехи своего понятия и учения, могли выходить в Московский Университет и Петербургскую Акаде-
мию для обучения наук…» [5, с. 242].  
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В Белгороде гимназии были открыты значительно позже. Реформы, проводившиеся императо-

ром Александром II, освобождение крестьян, постепенный перевод России на капиталистические 
рельсы – всѐ это требовало больше образованных людей, больше специалистов в различных областях 

народного хозяйства. Для увеличения их количества было решено увеличить количества учебных за-
ведений различного уровня, в том числе частных.  

Соответствующее нормативный акт был принят в 1857 году Министерством народного просве-

щения Российской Империи и Высочайше одобрен. Как указало Министерство в своем постановлении: 
«…частные учебные заведения, способствуя благосостоянию содержимых правительством заведений 

тщательным приготовлением в оных учащихся, в то же время имеют большое значение для воспита-
ния в детском возрасте, сохраняя в значительной степени характер домашнего воспитания» [6, с. 

119]. Полномочием принимать решения об открытии соответствующего учреждения был наделен по-
печитель – должностное лицо, возглавляющее территориальную единицу управления учебными заве-

дениями – учебный округ. 

Сначала по ходатайству белгородского дворянства и усилиями его предводителя – князя Салты-
кова-Головкина – в 1860 году была открыта женская гимназия, а затем, в 1874 году, – мужская. Тогда 

же Уездное земское собрание ходатайствовало перед Императором Всероссийским Александром II о 
присвоении мужской гимназии имени Его Королевского Высочества Герцога Альфреда Эдинбургского 

– мужа великой княжны Марии Александровны, единственной дочери российского императора. И та-

кое согласие, переданное через попечителя Харьковского учебного округа, к которому в то время 
принадлежал и город Белгород, было дано [7]. По всей Российской империи государством оказыва-

лась существенная помощь при открытии новых учебных заведений – правовая, материальная мето-
дическая и т. д. и в то же время создавалась эффективная система контроля в сфере образования [8]. 

В Белгородском регионе это привело к тому, что не только в Белгороде, а по всему уезду открывались 
новые гимназии, школы и так называемые реальные училища, в которых учащиеся получали не толь-

ко общеобразовательные, но и профессионально-технические знания различной направленности. По-

мимо Белгорода, мужская и женская гимназии были открыты в Валуйках, женская гимназия в Грайво-
роне, мужская гимназия в Короче, в Новом Осколе открылась Ее Императорского Высочества Великой 

Княжны Ольги Николаевны женская гимназия, реальные училища были открыты в г. Белгород, Ста-
рый Оскол и т. д. 

В то же время, несмотря на большой рост в начале ХХ века в Российской империи количества 

различных учебных заведений и существенное увеличение объема финансирования, выделяемого 
государством на средства народного образования, внесѐнный министром народного просвещения фон 

Кауфманом в Государственную Думу Российской империи в 1907 году законопроект «О введении все-
общего начального обучения в Российской Империи» так и не был принят [9].  

Всеобщее обучение было введено уже в советской России в 1918 году с принятием декрета 

ВЦИК «Об Единой Трудовой Школе РСФСР», статья 4 которого устанавливала обязательность посеще-
ния «…школы 1-й и 2-й ступеней … для всех детей школьного возраста…». Общий срок обучения со-

ставлял 9 лет (1-я ступень для детей от 8-ми до 13-ти лет (5-летний курс) и 2-я – от 13-ти до 17-ти 
лет (4-летний курс) [10]. Процесс получения полного среднего и высшего образования продолжал 

оставаться в СССР платным вплоть до принятия в 1956 году специального постановления Совета ми-
нистров СССР [11]. Бесплатность всеобщего обязательного среднего, профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования была гарантирована гражданам СССР только после 

принятия Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1977 года [12].  
Развал СССР, ускоренное введение в Российской Федерации капиталистической системы хозяй-

ствования, все большее взаимодействие России с мировым сообществом, в том числе в сфере получе-
ния образовательных услуг, повлекли за собой необходимость кардинальной перестройки и измене-

ния всей системы образования России [13]. Данный процесс начался с принятия в 1992 году закона 

Российской Федерации «Об образовании» [14] и принятия на всенародном референдуме новой Кон-
ституции Российской Федерации [15].  

В тот период система правового регулирования в России во многом сохраняла костяк советской 
системы образования и уже к концу 90-х годов ХХ столетия перестала удовлетворять требованиям 

времени [16]. Однако новый закон об образовательный деятельности, носящий более обстоятельный 
характер, учитывающий существующие на тот момент обязательства России в связи с еѐ решением 

участвовать в Болонском процессе с целью сближения и гармонизации систем высшего образования 

и, соответственно, приобретший черты кодифицированного нормативного акта, был принят только в 
2012 году [17]. В то же время игнорирование многих аспектов сложившейся в государстве системы 

образования вызывали в тот период и вызывают в настоящее время неоднозначное отношение к дан-
ному законодательному акту в обществе и, соответственно, требование его пересмотра.  
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Так как в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации вопросы образова-

тельной деятельности находятся в совместном ведении федерального центра и регионов, соответ-
ствующий нормативный акт был принят и в Белгородской области [18]. Законодательный акт опреде-

ляет с учетом региональной специфики особенности деятельности систем образования на областном 
и муниципальном уровнях, устанавливает полномочия региональных органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления в сфере образования, формирует приоритеты в образовательной 

политике Белгородской области, закладывает правовые основы становления системы управления ка-
чеством образования, определяет меры социальной поддержки школьников и студентов организаций 

высшего и профессиональные образования, и т. д. 
При проведении историко-правовых параллелей в ходе анализа становления системы образова-

ния в России и Белгородском регионе при всей сложности и многоплановости данной задачи, явно 
выходящей за рамки этой статьи, можно сделать один вывод: любое резкое изменение государствен-

ного устройства, сложившейся системы управления, будь то образование нового государства – Киев-

ской Руси; реформы Петра I, продолженные Екатериной Великой; отмена крепостного права и т. д., 
которое требует новых специалистов и наличия новых знаний у населения, приводит в числе прочего 

к реформе образовательной системы.  
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Аннотация. В статье проводится мониторинг законодательства в сфере противодействия экс-

тремистской деятельности, анализируются данные оценки общественно-политической обстановки в 

субъектах Российской Федерации Южного федерального округа, раскрывается понятие «экстремизм» 
в рамках современных методов противодействия данному виду преступлений. 
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Abstract. The article considers legislation in the field of countering extremist activity, analyzes data 

on the assessment of the socio-political situation in the subjects of the Russian Federation of the Southern 
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Экстремизм в современном понимании этого слова представляет собой сложное явление, обу-

словленное целым комплексом причин и условий, способствующих его появлению, связанных, в том 
числе, с многополярностью и многоконфессиональностью современного общества, различиями в 

уровне жизнеобеспечения как отдельных социальных групп, так и государств в целом. 
Определение экстремистской деятельности (экстремизма) закреплено в статье 1 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. После приня-

тия данного закона в Уголовный кодекс РФ [2] внесены соответствующие изменения (Федеральный 
закон № 112-Ф3 от 25.07.2002). Так, в частности, понятия «насильственное изменение конституцион-

ного строя» и насильственное удержание власти или «насильственный захват власти, насильственное 
изменение конституционного строя» заменены понятием «осуществление экстремистской деятельно-

сти», введены новые уголовно-правовые составы, такие как «организация экстремистского сообще-

ства» (ст. 282.1) и «организация деятельности экстремистской организации» (ст. 282.2). 
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Введение в действие данного закона включало также и внесение соответствующих изменений в 

законы, регулирующие общественно-политическую деятельность на территории нашей страны – в 
федеральные законы «Об общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных объеди-

нениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
При этом первоначально законодатель ввел дифференциацию общественных и религиозных 

объединений применительно к наличию у них статуса юридического лица, определив различный круг 

прав таких объединений, имеющих статус юридического лица и действующих без такого. 
Внесение сведений в реестр иностранных агентов осуществляется добровольно, на основании 

соответствующего заявления до начала осуществления деятельности в качестве иностранного агента 
либо на основании требования Минюста России (его территориальных органов) или во исполнение 

судебных решений (если эти требования будут обжалованы организацией). 
Это некоторые организационные или даже технические подготовительные элементы, целью ко-

торых является упорядочение, систематизация видов, в которых может быть реализована обществен-

ная активность людей и их объединений для достижения тех целей, на которые направлена их дея-
тельность. Но остается, на наш взгляд, вопрос выявления (безошибочного и гарантированного) нега-

тивных, противоправных и крайне опасных целей и средств их достижения, которые мы пытаемся 
обозначить как экстремизм. 

С точки зрения юридической науки, очень важно найти грань, квалификационные характери-

стики, признаки, когда какая-либо противоправная деятельность или халатное бездействие становит-
ся экстремистским проявлением. Нельзя забывать и о кампанейщине, когда мы увлекаемся каким-то 

термином, понятием, социальным явлением, имеющим негативную оценку или потенциально опасные 
последствия, и гоняемся за любыми проявлениями общественной жизни через призму борьбы с этим 

злом. Особенно в этом плане опасно подпасть под соблазн статистической отчетности, когда мы зави-
сим от магии цифр, оцениваем свои успехи и достижения или недостатки через числовые показатели. 

В правовой и политической жизни России приобретает повышенное значение разъяснительная, 

просветительская деятельность представителей публичной власти с гражданским обществом, когда 
действия, принимаемые решения, планируемые или ожидаемые последствия или результаты доводят-

ся до сведения людей, общественных объединений, в идеале (в возможных или допустимых случаях) 
решения принимаются совместно или с одобрения заинтересованных сторон. 

Противодействие экстремизму, без сомнения, являлось и является одним из приоритетов внут-

ренней политики Российской Федерации на пути обеспечения национальной безопасности и сувере-
нитета.  

Экстремизм как политический термин используется уже более ста пятидесяти лет и характери-
зуется как приверженность крайним взглядам, насильственным призывам и методам достижения це-

лей, которыми выступает борьба за власть в сферах общественной жизни, относящихся к политиче-

ской, экономической, национальной, культурной, религиозной и иным ее проявлениям. При этом, 
«крайние» означает, прежде всего антиправовые, т.е. методы и способы незаконные, запрещенные 

законом. 
Термин «экстремизм» часто используют вместе, иногда в качестве синонима понятия «радика-

лизм», однако большинство специалистов предлагают различать их, а радикализмом характеризовать 
взгляды и высказывания, содержащие крайние оценки, но не переходящие запретные грани, которые 

должны пресекаться правовой системой государства и за которыми находится уже экстремизм. 

Такие оценки и характеристики, с одной стороны, усложняют процедуры разграничения раз-
личных негативных проявлений, их квалификации, могут порождать спорные взгляды и обоснования, 

но размышления на эти темы, их обсуждение и в дальнейшем нормативное закрепление и, как след-
ствие, формирование практики его применения, в том числе судебной, способствуют более точной их 

оценке, что также способствует уменьшению причин и почвы для негативных проявлений, в том чис-

ле экстремистских. 
Вопросам экстремизма, формам его проявления и методам противодействия ему посвящается 

много исследований, в том числе диссертационных по юридическим, политическим и другим обще-
ственным наукам. Их активность по времени распределяется неравномерно, прослеживается явная 

зависимость от событий, происходящих в нашей стране и в мире в целом, например всплеск интереса 
к данной тематике, порожденный событиями на Северном Кавказе конца 1990-х – начала 2000-х го-

дов. Характеристиками, предложенными в одном из таких исследований того времени, мы хотели бы 

предварить наш очередной вопрос, связанный с заявленной тематикой. 
По мнению М.П. Тепляковой, организации, исповедующие идеологию экстремизма, хотя и со-

вершают террористические акты, стараются действовать официально, для привлечения на свою сто-
рону большого количества людей. В данной ситуации рассадником экстремистской идеологии являют-

ся правящие и элитарные группы, обширно используется стравливание различных конфессиональных 

или этнических групп [3].  
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Данной деятельности способствует технический прогресс, когда в последние годы радикально 

изменены возможности не только получения, передачи, распространения, но и фальсификации ин-
формации, возможности влияния на умы отдельных людей, формирования общественного мнения, 

различных манипуляций, связанных с этим. 
Приведенные выше характеристики организаций и негативные проявления их деятельности мо-

гут быть характерны и в наше время, учитывая не менее бурные события, участником которых явля-

ется наша страна, они требуют и теоретического осмысления, и практического контроля. 
Если усложнить характер действий и способы проявления негативного воздействия на обще-

ственное мнение и задаться следующими вопросами. 
С учетом возможных проявлений экстремизма в политической, культурной, религиозной сферах, 

например, разрушение или несохранение культурных ценностей в муниципальном образовании, или 
вырубка, допущение незаконной вырубки рощи, парка, их частей, отдельных ценных видов растений 

(то же самое в отношении животных), непринятие мер к их сохранению и т.п. – что это: экстремист-

ская деятельность, создание условий для проявления экстремизма или это никак не связанные вещи? 
Если, все-таки, эти виды действий взаимосвязанные, то нормативные документы и организации, 

например, целью которых является сохранение культурных, природных, религиозных ценностей, их 
разнообразия и т.д. – это тоже противодействие экстремизму? 

При этом любая ли разъяснительная деятельность является профилактикой опасности экстре-

мизма (потенциала его проявления), снижает возможности манипулировать общественным мнением? 
И информация бывает разная, и умение, а также формы ее преподносить различны. Здесь возможно 

высказать только, порой, сожаление по поводу подготовленности информаторов, их квалификации и 
компетентности. 

С другой точки зрения, дискуссионным остается вопрос о том, изменится ли квалификация вы-
сказываний и негативных оценок, если добавить к ним национальную или межконфессиональную со-

ставляющую? Могут ли они породить ответную реакцию экстремистской направленности, или подоб-

ные вещи сами по себе должны оцениваться как экстремистские?  
Готовы ли мы, как общество, к таким оценкам или просто разговорам, обсуждению тем, где, 

например, заложена такая составляющая, достаточна ли у нас подготовленность к этой работе, зна-
ние истории, психологии и прочих обязательных элементов аргументации? 

Нельзя обойти вниманием события и их реализацию, с одной стороны, а также освещение, ин-

формацию, которая попадает в публичное пространство и влияет на восприятие и даже формирует 
общественное мнение, массовое настроение, что может быть использовано как в положительном кон-

тексте и направлении, так и в обратном, вплоть до обсуждаемых проблем экстремистского характера. 
Речь идет о проводимой в нашей стране в данное время частичной мобилизации. 

Современный исторический период развития нашей страны и указанных субъектов РФ осложня-

ется еще и известными событиями противодействия негативным, зачастую преступным явлениям, как 
внутри государства, так и за его пределами, что влечет за собой и миграционные процессы, террори-

стические акты, что напрямую влияет на обсуждаемые проблемы. 
Фундаментом нормативной базы по противодействию любым формам экстремизма и терроризма 

является Конституция РФ, запрещающая создание и деятельность НКО, действия которых могут 
повлечь насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности нашего 

государства, подрыв безопасности России, разжигание национальной и религиозной розни (статья 13 

Конституции РФ [4]. Запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие национальную или 
религиозную ненависть. Не разрешается пропаганда расового, религиозного или языкового 

превосходства (статья 29 Конституции РФ). 
Статья 71 Конституции РФ определяет оборону и безопасность, а статья 72 определяет обще-

ственную безопасность к совместному ведению РФ и ее субъектов. В статье 55 Конституции РФ гово-

рит о правах человека, которые могут быть ограничены федеральным законом только в целях защиты 
основ конституционного строя и законных интересов других лиц. В рамках статьи 56 Конституции РФ 

в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституци-
онного строя могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод граждан.  

Происходящие сейчас в стране и мире события наглядно показывают неработоспособность тех 
механизмов и методов, которые мы вырабатывали и применяли в последнее время: нет возможности 

с соблюдением всех процедур, долго и размеренно, максимально учитывая интересы и пожелания 

каждого, принимать управленческие решения. Например, проводить публичные слушания, агитиро-
вать за или против тех или иных нововведений, спорить, доказывать или соглашаться с другим мне-

нием. Надо быстро, четко принимать решение, основанное на рекомендациях специалистов, которые 
долго учились своей профессии, знают закономерности, историю подобных явлений или событий и 

последствия их развития. 
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На основании статьи 4 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

органы исполнительной власти субъектов РФ участвуют в противодействии экстремизму в пределах 
своей компетенции, осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, разъяснительные, 

меры. 
Проведенный анализ норм федерального законодательства позволяет сделать вывод, что на ре-

гиональном уровне должен быть реализован комплекс полномочий органов власти субъекта РФ. 

Например, статья 16 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
запрещает осуществление экстремистской деятельности при проведении собраний, митингов, демон-

страций и шествий.  
Данная норма неразрывно взаимосвязана с Федеральным законом «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях» [5]. Так, часть 1.1 статьи 7 данного закона устанавливает 
минимальное расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, которое в свою очередь 

определяется нормативными актами субъекта РФ. А согласно части 2 статьи 7, субъекты РФ регламен-

тируют порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, с которым надлежит 
обращаться в орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления. Частью 1.1 

статьи 8 определены места, специально отведенные для коллективного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов и выражения общественных настроений, часть 2.2 статьи 8 запрещается проведение 

собраний, митингов, шествий, демонстраций. Положениями часть 3 статьи 8 установлено, что порядок 

проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и 
культуры, находится в ведении органов исполнительной власти субъекта РФ. Кроме того, частью 3.1 

статьи 8 предусмотрено принятие закона субъекта РФ, который бы определял порядок проведения 
публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры.  

Принятие всех вышеуказанных нормативных правовых актов прямо предусмотрено федераль-
ным законодателем и направлено на исключение возможности проявлений экстремизма в обществе. 

Как отмечено ранее, в целях конкретизации положений Федерального закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [6], кото-

рая является концептуальным документом для органов государственной власти субъектов РФ и опре-
деляет основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

В п. 32 данной Стратегии отражены основные направления государственной политике по проти-

водействию экстремизму, в числе которых разработка и принятие на уровне муниципальных образо-
ваний и субъектов Российской Федерации целевых программ, направленных на создание механизма 

профилактики экстремизма и терроризма, а также предупреждения межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов. Наряду с этим в число основных направлений в сфере противодействия экстремиз-

му входит осуществление комплекса мер, направленных на нормативную регламентацию и превен-

тивное воздействие на проявления экстремизма с учетом социально-культурных факторов. 
Кроме этого, статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» к экстремистской деятельности отнесено публичное оправдание терроризма. Данную сферу от-
ношений регулирует, в том числе, специальный Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» [7]. Статьей 5.1 данного закона установлены полномочия органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области противодействия терроризму.  

В целях регламентации указанных отношений во всех субъектах РФ, расположенных в ЮФО, 

действуют региональные государственные программы, предусматривающие комплекс мероприятий, в 
том числе по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в субъ-

ектах Российской Федерации, совершенствованию системы профилактических мер антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористических и экстремистских 

проявлений на территории субъектов РФ, формированию механизма партнерских отношений между 

органами государственной власти и общественными объединениями на основе единства интересов, 
взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе формиро-

вания гражданского общества, консолидации общества на основе идей утверждения в общественном 
сознании нравственных и духовных ценностей, проведению воспитательной, пропагандистской рабо-

ты, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. 
Проиллюстрировать многогранность и повышенную общественную ценность деятельности орга-

нов юстиции можно на результатах мониторинга регионального законодательства и деятельности 

территориальных органов Минюста России по противодействию, недопущению экстремистских прояв-
лений в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа, проведенного по итогам 2021 

года.  
В субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа, 

действует 137 нормативных правовых актов в указанной сфере общественных отношений. 
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Наиболее «уязвимыми» в рассматриваемом вопросе являются религиозные организации, наци-

онально-культурные автономии, иные общественные объединения и некоммерческие организации, 
созданные по национальному признаку, а также некоммерческие организации, чья деятельность фи-

нансируется из иностранных источников (часть 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»). 

Южный федеральный округ – один из самых многоконфессиональных и многонациональных регионов 

Российской Федерации. По состоянию на начало 2022 года на территории ЮФО зарегистрировано 3 257 ре-
лигиозных организаций. Православные религиозные организации составляют 60 % (1 949) от всех религи-

озных организаций округа. Иные традиционные религии – ислам (465) и протестанты (457) – представлены 
в доминирующем количестве локально, что составляет по 14 % соответственно от общего числа религиоз-

ных организаций, зарегистрированных на территории ЮФО. 
На территории ЮФО по состоянию на начало 2022 года в ведомственном реестре зарегистрировано 

504 организаций, созданные по национальному признаку, в том числе 196 национально-культурных автоно-

мий, 272 национальных общественных объединения, 33 иных национальных НКО.  
Процедура принятия решения о государственной регистрации регламентируется Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [8] и Административным регламен-
том предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по при-

нятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным прика-

зом Минюста России от 30.12.2011 № 455.  
Российским законодательством установлены перечни лиц (это и граждане, и лица без граждан-

ства, и юридические лица), которым запрещается участвовать в деятельности общественных объеди-
нений и НКО в какой-либо форме. Перед тем, как зарегистрировать общественное объединение или 

НКО, регистрирующий орган (территориальные органы Минюста России) проверяют их возможных 
руководителей и участников, чтобы в их число не попали иностранные граждане или лица без граж-

данства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

России; лица, включенные в перечень лиц, о причастности их к экстремистской деятельности; НКО, 
деятельность которых в связи с осуществлением экстремистской деятельности приостановлена; лица, 

в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях 
содержатся признаки экстремистской деятельности; осужденные к наказанию в виде лишения свобо-

ды и отбывающие такое наказание; организации или физические лица, в отношении которых принято 

решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии с 
положениями статьи 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Минюст России ведет федеральный список экстремистских материалов; перечень общественных 

объединений и религиозных организаций, иных НКО, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»; перечень общественных 

объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществ-
лением ими экстремистской деятельности. 

На 01.01.2023 в Перечень экстремистских организаций внесено порядка 100 НКО. 
Всего в 2021 году в ЮФО было зарегистрировано при создании 1 162 НКО, в том числе 65 рели-

гиозных организаций, 470 общественных объединений, 627 иных НКО.  

Указанное свидетельствует о том, что территориальными органами Минюста России в ЮФО 
проведены проверки в отношении более тысячи уставов и иных документов НКО при их создании, а 

также проведены проверочные мероприятия в отношении более чем четырех с половиной тысяч 
учредителей физических и юридических лиц. 

Реализуемый территориальными органами Минюста России комплекс проверочных мероприятий 

является частью механизма контроля за деятельностью НКО. 
Проблемным вопросом является деятельность религиозных групп без государственной реги-

страции, уведомляющих о начале своей деятельности территориальные органы Минюста России по 
месту осуществления своей деятельности. 

На 01.01.2023 на территории ЮФО уведомили о начале и продолжении своей деятельности бо-
лее 290 религиозных групп. 

Поскольку территориальные органы Минюста России уполномочены осуществлять контрольные 

полномочия только в отношении зарегистрированных организаций, уведомления о продолжении 
деятельности, которое должно представляться не реже 1 раза в год, лишь свидетельствуют о том, что 

такая группа продолжает свою деятельность либо (в случае отсутствия уведомления) прекратило ее 
осуществлять. 

По результатам проведения контрольных мероприятий (проверок, анализа отчетов и участия в 

мероприятиях некоммерческих организаций) в зависимости от выявленных нарушений, территориаль-
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ные органы Минюст России могут приостановить деятельность НКО либо возбудить дело об админи-

стративном правонарушении; а также направить в суд заявление прекращении деятельности НКО. 
Территориальными органами на постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности 

организаций из так называемой «группы риска», в том числе получающих финансирование из ино-
странных источников, религиозных организаций и общественных организаций, созданных по нацио-

нальному признаку.  

В целом деятельность указанных организаций соответствует уставным целям. В ходе проведе-
ния проверок фактов, свидетельствующих о проявлениях деструктивной деятельности, а также фак-

тов распространения экстремистских материалов религиозными организациями, общественными объ-
единениями, созданными по национальному признаку, не выявлено. Выявленные в ходе проведения 

проверок нарушения в большинстве случаев устраняются, о чем представляются документы, под-
тверждающие их устранение.  

Вместе с тем, например, по результатам проведенного Управлением Минюста России по Респуб-

лике Адыгея (далее – Управление) в ноябре 2021 года мониторинга данных о лицах, включенных в 
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, были выявлены 4 физических лица, являющихся 
учредителями (членами) некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Адыгея. В адрес руководящих органов данных НКО Управлением были вынесены преду-

преждения об устранении нарушений, связанных с необходимостью исключения указанных лиц из 
состава учредителей (членов) НКО. 

По результатам контроля деятельности религиозных организаций, общественных объединений, 
созданных по национальному признаку, организаций, получающих финансирование из иностранных 

источников [9], в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации  
в деятельности организаций территориальные органы применяют меры правового реагирования. 

Несмотря на взаимодействие территориальных органов Минюста России с органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере про-
филактики экстремизма, необходимо понимать, что это лишь часть работы, которая должна постоянно 

проводиться для противодействия возможностям экстремистских проявлений. Наивно полагать, что 
кто-то, тем более массово, будет создавать организации, чтобы заниматься такого рода деятельно-

стью, что злоумышленникам необходимы печати юридического лица, счета в банках для распростра-

нения своих преступных идей или действий. Противодействие этому, профилактика таких настроений, 
деятельности, возможностей ею заниматься, предпосылкам, способствующим этому злу, должно но-

сить комплексный характер, мы не должны ограничиваться каким-то формальными мероприятиями 
или средствами, обязаны и ставить перед собой, всем сообществом разные, порой неудобные вопро-

сы, стараться находить на них правильные ответы. 

Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами регулярно 
анализируется региональное законодательство, выявляются его недостатки, противоречия федераль-

ным положениям, принимаемые нормотворческие решения, их своевременность, достаточность на 
сегодняшний день. 

Представители территориальных органов Минюста России принимают участие в заседаниях 
межведомственных рабочих групп и иных совещательных органов, в состав которых входят предста-

вители правоохранительных органов и иных органов государственной власти, как в сфере обеспече-

ния единства правового пространства и правового просвещения, так и в сфере деятельности неком-
мерческих организаций. 

Вопросы экстремистских проявлений, возможностей негативного влияния на развитие обще-
ственных отношений, государственной деятельности, благополучие граждан и их объединений, свя-

занные в настоящее время с техническим развитием, проблемные вопросы которого мы обозначили  

в работе «Цифровое право или право цифры: от удобства до опасности утраты государственного су-
веренитета», отметив следующее [10].  

Через призму оценки территориальными органами Минюста России общественно-политической 
обстановки, связанной с деятельностью некоммерческих организаций в субъектах Российской Феде-

рации, их регистрацией, контролем проводимых ими мероприятий, получением финансовой поддерж-
ки и ее источников, через анализ действующего законодательства, как федерального, так и регио-

нального, муниципального, принимаемых нормотворческих решений на этих уровнях власти (или не 

принимаемых, если такие решения должны быть приняты), мы постарались обратить внимание, по-
ставить вопросы, связанные с противодействием такому глобальному, масштабному, разнообразному 

по способам и формам проявления злу, как экстремизм. Постарались задаться вопросами о понимании 
нами того, с чем мы боремся, чему противостоим: всегда ли мы в состоянии осознать его образ и по-

следствия, готовы ли работать на опережение, не допускать, а не только сожалеть по поводу послед-

ствий уже совершенного или допущенного. 
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В нашей современной стране в этом направлении работают многие представители властных 

структур, наделенные соответствующими полномочиями, некоторые общественные объединения, не-
коммерческие организации в качестве цели своей деятельности заявляют противодействие экстре-

мизму, но все ли мы используем для достижения положительного эффекта, готовы ли к всесторонне-
му и плодотворному сотрудничеству или необходим какой-то единый центр? Каков желаемый резуль-

тат? Как и насколько мы готовы успевать за научно-техническим прогрессом, за новыми формами пе-

редачи информации, оплаты «услуг», влияния (точнее, воздействия) на человеческие умы и действия. 
Эти и многие другие вопросы должны нас не успокаивать, а заставлять ежедневно размышлять, 

искать и найти ответы, обеспечив спокойную жизнь будущих поколений. 
В настоящей работе, методом описания практики территориальных органов Минюста России по 

противодействию экстремистской деятельности в общественно-политической и нормотворческой сфе-
рах, нами предпринята попытка задаться такими вопросами по оценке этих крайне негативных для 

современных государств, региональных и территориальных единиц, как отдельного человека, так и 

объединений людей явлениях, способных привести и приводящим к негативным и даже трагическим 
последствиям. По нашему мнению, через постановку вопросов, размышления над ними, попытки 

найти на них ответы мы сможем принимать верные управленческие и нормотворческие решения, гар-
монизировать общественную жизнь и безопасность человека, общества и государства. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание конституционно-правовой модели адресной со-

циальной поддержки, еѐ преимущества и недостатки. Отмечается, что сбалансированной моделью 

адресной социальной поддержки следует считать модель, которая исключает социальное иждивенче-
ство, основанную на покрытии социальных рисков за счет страховых программ и нестраховых форм 

поддержки нуждающимся в ней лицам. На основании воззрений ученых-конституционалистов и прак-
тики Конституционного Суда РФ сформулировано авторское определение термина «принцип адресно-

сти социальной поддержки» как выполнение конституционной установки через реализацию публич-

ными органами власти компетенции, выполнение которой не должно быть следствием прямо обуслов-
ленной зависимости от имеющихся у государства финансовых возможностей. Гарантией и механизмом 

реализации принципа адресной социальной поддержки является воплощение на нормативном уровне 
конституционных обязательств государства и разработка компенсаторного механизма при изменении 

правового регулирования в социальной сфере. В процессе разработки и принятия нормативных актов 
законодателем сфокусировано внимание на условиях оказания мер социальной поддержки и катего-

риях граждан, имеющим право на их получение. В заключительной части статьи в целях повышения 

эффективности системы социальной защиты населения отмечается необходимость сужения перечня 
субъектов-получателей социальных выплат. 
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Провозглашение России социальным государством нацеливает на проведение социальной поли-

тики, обеспечивающей социальную защищенность и повышение уровня и качества жизни наиболее 
социально уязвимых категорий граждан, у которых в силу жизненных обстоятельств (возраст, заболе-

вание, травма, наличие инвалидности и т.д.) утрачена способность либо возможность обеспечивать 
основные жизненные потребности.  С этой целью в Конституции РФ (ст.ст.7, 39, ч.7 ст. 75) закрепле-

ны обязанности государства в социальной сфере и гарантируются условия для реализации социаль-

ных прав. С принятием поправки к Конституции РФ [1], связанной с социальными правами, получили 
новое содержательное наполнение меры социальной поддержки с установлением гарантий адресно-

сти их предоставления.  
Поскольку адресность социальной поддержки является частью социальной политики [2, с.26-

31], а точнее приоритетным еѐ направлением, в связи с масштабностью конституционно-правовых 
изменений, актуальным с научной и практической точек зрения является раскрытие термина «адрес-

ная социальная поддержка», исследование конституционно-правового механизма еѐ гарантий и реа-

лизации. Кроме того, вызывает научно-исследовательский интерес изучение содержания конституци-
онно-правовой модели адресной социальной поддержки и направлений государственной социальной 

политики по достижению цели социального государства.    
В науке и практике до сих пор существуют различные подходы к определению и сущности тер-

мина «адресная социальная поддержка», что объясняется отсутствием дефиниции на законодатель-

ном уровне. Так, в Федеральном законе «О государственной социальной помощи» [3] адресность со-
циальной поддержки устанавливается как одна из целей оказания государственной социальной по-

мощи.    
Журавлева А.В. определяет адресную социальную поддержку предоставлением пособий и соци-

альных благ нуждающимся [4, с.69-74]. По мнению Умновой-Конюховой И.А., Алешковой И.А., адрес-
ная социальная поддержка представляет собой социальную помощь, оказываемую определенной ка-

тегории граждан вне прямой зависимости от их уровня дохода и нуждаемости [5, с.39-44]. Как отли-

чительную особенность ученые указывают на отсутствие необходимости проведения проверки нужда-
емости лиц в социальной выплате. Колотова Н.В. определяет принцип адресности социальной под-

держки как неосновной вид социальных выплат, положенных малоимущим гражданам в соответствии 
с критериями, установленными социальным законодательством [6, с.44-68].   

Конституционным Судом РФ принцип социальной поддержки определяется как требование, да-

ющее гражданину право на социальную поддержку, на основании которого уточняются критерии 
дифференциации [7]. 

На основании конституционно-правовой конструкции принципа адресности социальной под-
держки определим главные его преимущества и недостатки: 

1.Преимуществом является гарантирование выплаты нуждающейся части населения, поскольку 

финансовые ресурсы государства не направляются на всю категорию возможных получателей [4, 
с.70].  

2. Недостатками являются:  
- нераспространение адресных программ на все виды социальной поддержки;  

- отсутствие единой методики в определении нормативного содержания критерия «нуждаемо-
сти», что не способствует эффективному расходованию бюджетных средств и выработке соразмерных 

нуждаемости мер социальной поддержки. 

Реализация принципа адресности социальной поддержки имеет своей целью социальное обес-
печение категорий граждан, которые в нѐм наиболее нуждаются, с тем чтобы исключить нецелевое 

использование бюджетных средств. В связи с данной целью приходим к выводу, что уточнение круга 
лиц, имеющим право на социальное обеспечение, не может рассматриваться как нарушение консти-

туционных прав и свобод гражданина и человека.  

Конституционным Судом РФ по мерам социальной поддержки разъясняются возможности регио-
нальных законодателей и обязанность разработки компенсаторного механизма при изменении право-

вого регулирования в социальной сфере [8]. Конституционный Суд РФ полагает, что дискреция регио-
нального законодателя при отсутствии у субъекта РФ в должной мере бюджетных средств не может 

служить безусловным отказом от ранее принятых публично-правовых обязательств в социальной 
сфере. Изменение законодателем субъекта РФ правил предоставления социальной поддержки должно 

осуществляться таким образом, чтобы участники правоотношений могли быть уверенными в неизмен-

ности своего официального статуса и возможности реализации права. Так, в решении Конституцион-
ный Суд РФ обосновал, что широта дискреции законодателя субъекта Российской Федерации в соци-

альной сфере при введении и изменении правового регулирования не может служить основанием 
нарушения принципа равенства и справедливости, выступающей критерием оценки законодательного 

регулирования прав и свобод, приобретаемых на основании закона [9]. В частности, указывается о 

сохранении за гражданами из числа работников образования, проживающим в сельской местности, по 
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выходу на пенсию, права на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Региональным законодателем устанавливаются критерии получения и перечень лиц, которым 
положены меры социальной поддержки. В совокупности такое правовое регулирование позволяет не 

только обеспечить заинтересованность лиц в сфере образования в выборе места работы в сельской 
местности, но и сохранить меры социальной поддержки после оставления работы, что не позволит 

допустить существенного ухудшения условий их жизни. В другом решении Конституционным Судом 

РФ указывается, что в связи с необходимостью обеспечения социальной поддержки граждан, которые 
фактически находятся в одинаковом положении и получили сертификат на материнский капитал, а 

также выбрали использование его средств с целью улучшения жилищных условий семьи, законодате-
лю надлежит предусмотреть одинаковый уровень их социального обеспечения [10].  Вместе с тем, 

Конституционным Судом РФ отмечается, что прерогативой законодателя является реализация им 
компетенции по установлению размеров социальных выплат определенным категориям граждан [11]. 

При всѐм этом исключается правовая неопределенность и связанная с ней непредсказуемость законо-

дательной политики в социальной сфере, с тем чтобы участники соответствующих правоотношений 
могли быть уверенными в действенности механизмов государственной защиты и в разумных пределах 

предвидеть последствия своего поведения [12].   
Существенным образом на надежность конституционно-правовых гарантий в социальной сфере 

оказывает влияние взаимосвязь принципа адресности социальной поддержки с другими принципами 

конституционного права. Так, принцип адресности социальной поддержки выступает конституционной 
обязанностью публичной власти в выполнении ценностной установки «социальная справедливость». 

Видный конституционалист Чиркин В. Е. отмечает, что принцип социальной справедливости имеет в 
фактическом проявлении две стороны: общесоциальную и конкретную адресную [13, с.72-83]. Ученый 

упоминает о такой категории как «адресная социальная справедливость» – мера социальной под-
держки, адресованная индивидам и группам населения, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Принцип адресности коррелирует с принципом всеобщности социального обеспечения, поскольку 

уточняет его границы и не может быть безадресным. В то же время с целью избежания нецелевого 
расходования бюджетных средств определяет критерии, по которым граждане признаются нуждаю-

щимися в мерах социальной поддержки.   
Итак, принцип адресности социальной поддержки представляет собой конституционную уста-

новку для государства по созданию условий, обеспечивающим достойную жизнь и реализацию права 

на социальное обеспечение наиболее нуждающихся категорий граждан и социальных групп. Выпол-
нение данной конституционной установки обеспечивается через реализацию публичными органами 

власти компетенции и не должно быть следствием прямо обусловленной зависимости от имеющихся у 
государства финансовых возможностей.    

К факторам, существенным образом влияющим на реализацию принципа адресности социальной 

поддержки, следует отнести:   
- уведомительно-заявительный порядок получения мер социальной поддержки. Получение ад-

ресной социальной поддержки гражданином целиком и полностью поставлено в зависимость от того, 
воспользовался ли он предоставленной возможностью. На практике зачастую граждане, нуждающие-

ся в мерах социальной поддержки, в силу своей неосведомлѐнности не обращаются в соответствую-
щую социальную службу или ведомство [14, с.78-91];  

- принципиально различающиеся в субъектах РФ меры адресной социальной поддержки, что 

обусловлено адресностью в привязке к месту жительства. Чиркин В. Е. рассматривает данный факт 
как отступление от принципа юридического равенства. При этом считает оправданной адресность 

субъектного показателя [15, с.53-59]. 
В настоящее время в России сформирована модель адресной социальной поддержки, конструк-

ция которой включает в себя следующие элементы: 

- законодательно определены категории субъектов, которым оказывается социальная поддерж-
ка; 

- конституционно гарантирована социальная поддержка малоимущим гражданам и нуждающим-
ся семьям вне зависимости от финансовых возможностей государства; 

- вопросы оказания социальной поддержки находятся в совместном ведении Российской Феде-
раций и еѐ субъектов и осуществляются в пределах их полномочий и предметов ведения; 

- перечень гарантий и условий, установленных Конституцией РФ, в реализации гражданами 

права на социальное обеспечение отвечает общемировым стандартам, видам и размерам адресной 
социальной помощи. 

Исходя из конструкции принципов права «идеальное», «реальное» и «оптимальное», исследуя 
действующие модели адресной социальной поддержки в правовом, организационном, информацион-

ном и социальном аспектах Умнова-Конюхова И.А., Алешкова И.А. предлагают использовать в дей-

ствующей российской модели конструкцию, основанную на законодательно точном указании катего-
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рии граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, с тем чтобы исключить двусмысленность 

норм в их интерпретации, своевременном выполнении компетенции органами публичной власти и 
корректировке форм, мер и способов социальной поддержки  [5, с.42-44].  

По нашему мнению, сбалансированной модели адресной социальной поддержки способствует 
разработка и реализация законодательных мер по предотвращению социального иждивенчества. По 

смыслу ч.7 ст.75 Конституции РФ сбалансированной моделью адресной социальной поддержкой сле-

дует считать модель, которая основана на покрытии социальных рисков за счет страховых программ и 
нестраховых форм поддержки, включая адресную помощь нуждающимся в ней лицам.  

Поскольку уровень и качество жизни граждан России связаны с реализацией конституционных 
положений в социальной сфере, становится важной реализация на нормативном уровне обязательств 

государства, адресованных отдельным категориям гражданам. Боле того, от эффективной реализации 
мер социальной поддержки целиком и полностью зависит воплощение в жизнь принципа социального 

государства.  

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ от-
метил, что приоритетным направлением государственной социальной политики с целью повышения 

благосостояния граждан остаются адресные меры социальной поддержки малообеспеченным граж-
данам, такие как помощь семьям с детьми, социальный контракт [16].  

Оказание социальной помощи на основании социального контракта предусматривает комплекс 

мер социальной поддержки граждан по выходу из тяжелой жизненной ситуации. До 2020 года данная 
мера социальной поддержки предоставлялась субъектами РФ самостоятельно за счет средств регио-

нального и местного бюджетов.  В настоящее время в связи с реализацией данной меры социальной 
поддержки Президентом РФ поручено Правительству РФ обращать внимание на оценку результатив-

ности механизма расширения практики внедрения технологии социального контракта в субъектах РФ. 
В перспективе данная мера социальной поддержки может стать основной, если будет доказана эф-

фективность модели социального контракта по достижению цели социальной политики – снижение 

уровня бедности.  
Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 02.05.2021 г. №Пр-753 в целях создания 

единой комплексной адресной поддержки семьям с детьми введено новое ежемесячное пособие с 
применением комплексной оценки нуждаемости. Право на ежемесячную социальную выплату полу-

чают семьи с детьми за счет средств материнского капитала, среднедушевой доход которой ниже те-

кущего прожиточного минимума региона [17].  
На основе внесенного изменения в Федеральный закон «О ветеранах» расширены категории по-

лучателей мер социальной поддержки [18]. Так, для вдов ветеранов боевых действий предусмотрено 
право на получение мер социальной поддержки независимо от ранее установленного условия одино-

кого проживания либо совместного проживания с детьми. 

В совокупности адресные меры социальной поддержки позволяют с надеждой верить в дости-
жение ожидаемых результатов – реальная, в полном объеме, доступная и своевременная социальная 

помощь нуждающимся как отражение эффективности управленческого механизма в государстве. С 
конституционализацией и трансформацией социальной сферы получает дальнейшее совершенствова-

ние и развитие на законодательном уровне система мер адресной социальной поддержки населения. 
Вместе с тем, на законодательном уровне требуется изменение перечня оснований и уточнения кри-

териев получения мер социальной поддержки. С тем чтобы повысить эффективность системы соци-

альной защиты населения, по нашему мнению, требуется также сузить перечень субъектов-
получателей социальных выплат. Согласимся с обоснованным суждением Карпенко О. И., который 

считает, что предоставление социальной поддержки большому кругу получателей не способствует 
укреплению механизма борьбы с бедностью и эффективному расходованию материальных ресурсов 

[14, с.78].  
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Аннотация. Необходимость четкого разграничения компетенции судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов никогда не подвергалась сомнению ни учеными-процессуалистами, ни юристами-
практиками. Но, несмотря на то, что процессуальные кодексы были приняты достаточно давно, споры 

о том, как именно разграничивать их компетенцию, не утихают до сих пор. Отказ от института подве-

домственности должен был если не решить, то хотя бы облегчить решение этой задачи лицам, кото-
рые идут в суд за защитой своих прав. Однако целесообразно не просто обязать суды осуществлять 

передачу дел, если компетентный суд был определен неправильно, но и сформулировать критерии, 
позволяющие лицам самостоятельно и правильно определять такой суд. 
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delimit their competence have not subsided so far. The rejection of the institution of jurisdiction should if not 

solve, then at least facilitate the solution to this problem to persons who go to court to protect their rights. 
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Неизменно большое количество дел, рассматриваемых арбитражными судами, говорит об акту-

альности арбитражного процесса. В последние несколько лет совершенствование механизмов рыноч-

ного регулирования общественных отношений, развитие альтернативных способов урегулирования 
споров привело к необходимости реформирования процессуального законодательства. Результатом 

проводимых реформ стал отказ от института подведомственности [4, с. 63]. Вместе с тем законода-
тель не пошел по пути объединения судебных систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

ограничившись лишь объединением высших судебных инстанций. Данное решение было обусловлено 
спецификой дел, которые рассматривают арбитражные суды, – все они достаточно сложные и многие 

из них включают большое количество участников. В связи с этим необходимо четко определить, какие 

споры относятся к компетенции арбитражных судов. 
По общему правилу компетенция арбитражных судов определена законодателем как экономи-

ческий спор. Однако определение экономического спора АПК РФ не дает. Сравнивая подход законо-
дателя в АПК РФ 1992 года и последующих АПК РФ, нетрудно заметить, что законодатель вначале 

уделял значительное внимание субъектному составу спора. Так, ст. 20 АПК РФ 1992 года, подчерки-

вая, что спор должен быть экономическим (как и действующий АПК РФ), уточняет, что этот спор дол-
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жен возникнуть между юридическими лицами и предпринимателями (ст.ст. 2, 20 АПК РФ 1992 года). 

Другими словами, если хотя бы одной стороной спора является гражданин, обращаться за рассмотре-
нием спора необходимо было в суд общей юрисдикции. Причем в этой же статье законодателем был 

приведен примерный перечень споров, подведомственных арбитражным судам. 
По этому же пути пошел законодатель и принимая АПК РФ 1995 года. В ст. 22, закрепляя споры, 

подведомственные арбитражным судам, он также говорит об экономических спорах, которые возни-

кают между субъектами предпринимательской деятельности, а также (чего не было в АПК РФ 1992 
года) между публичными образованиями.  

Действующий АПК РФ смещает акцент в сторону характера спора. Ст. 27 АПК РФ (часть 1) отно-
сит к компетенции арбитражных судов экономические споры и другие дела, вытекающие из предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. И только в части 2 ст. 27 АПК РФ уточняется воз-
можный субъектный состав спора. Нетрудно заметить, что из трех АПК РФ действующий приводит 

наиболее полный перечень потенциальных субъектов спора, который может быть отнесен к компе-

тенции арбитражного суда. 
Принципиальной недоработкой во всех трех кодексах является отсутствие дефиниции экономи-

ческого спора или хотя бы критериев отнесения спора к экономическому. И если в предыдущих кодек-
сах хотя бы предпринималась попытка дать примерный перечень дел, то в действующем АПК РФ за-

конодатель вообще отказался от такого подхода, ограничиваясь указанием на то, что это может быть 

спор, вытекающий из гражданских, административных и иных публичных правоотношений. 
Возможно, отказ от закрепления общей дефиниции экономического спора обусловлен тем, что 

дела, рассматриваемые арбитражными судами, часто носят комплексный характер, объединяют не 
только отношения между равными субъектами, что характеризует гражданско-правовые отношения, 

но и публично-властные элементы, что свойственно уже административным правоотношениям [3]. 
Конечно, гражданско-правовых споров, особенно вытекающих из договорных отношений, в практике 

арбитражных судов гораздо больше [8]. Но многие споры (например, вытекающие из банкротных от-

ношений) включают и публично-правовой элемент [6]. Отчасти это и объясняет, что действующий 
АПК РФ отошел от субъектного критерия как основополагающего при определении компетентного су-

да. Понимая, что предпринимательская деятельность может в некоторых затрагивать правоотношения 
между непредпринимателями (например, если гражданину отказано в регистрации юридического ли-

ца или индивидуального предпринимателя), законодатель допускает рассмотрение арбитражными 

судами дел с участие граждан. Теперь для определения компетентного суда суд должен в первую 
очередь выяснить, относится ли возникший спор к экономическому [7, с. 11].  

При всех положительных моментах такого подхода его нельзя признать верным. Даже подход к 
правовому регулированию предпринимательской деятельности все время меняется, не говоря об иной 

экономической деятельности. Так, если до 2019 года для осуществления предпринимательской дея-

тельности лицу необходимо было либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринима-
теля либо создать юридическое лицо, то после 2019 года в законодательстве появилось понятие «са-

мозанятых» граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но при этом реги-
стрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей не должны. Соответственно, такой при-

знак предпринимательской деятельности как обязательная государственная регистрация ее субъектов 
был выведен из легального определения, данного в ст. 2 ГК РФ. 

В настоящее время анализ ст. 2 ГК РФ позволяет в качестве обязательных признаков предпри-

нимательской деятельности выделить самостоятельность, рисковый характер и направленность на 
систематическое получение прибыли. Регистрация же субъекта предпринимательской деятельности 

требуется по общему правилу, если иное не будет предусмотрено законом.  
Если с пониманием предпринимательской деятельности в практике арбитражных судов сложил-

ся достаточно стабильный подход, то с пониманием иной экономической деятельности у судов едино-

образия нет. Что это за виды деятельности, АПК РФ четкого ответа не дает. Представляется, что для 
понимания того, какие виды деятельности относятся с иной экономической, целесообразно обратить-

ся к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) [1]. Це-
лью ОКВЭД является классификация и кодирование видов экономической деятельности, которые мо-

гут осуществляться в РФ. Однако применительно к арбитражному процессу он помогает сформировать 
представление о том, что может быть отнесено к иной экономической деятельности. 

Однако нетрудно заметить, что в основном виды деятельности, указанные в классификаторе, 

можно отнести, скорее, к предпринимательской, а также к профессиональной деятельности, что по-
рождает еще больше вопросов касательно того, что мы можем отнести к иной экономической дея-

тельности (например, пункт 69 ОКВЭД раскрывает Деятельность в области права и бухгалтерского 
учета). 

Таким образом, ОКВЭД, хоть и должен структурировать виды экономической деятельности, но, 

как видно из приведенного примера, закрепляет и виды деятельности профессиональной. Профессио-
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нальная деятельность охватывается различной группой трудовых, служебных, конституционных пра-

воотношений, но единого содержания не имеет. Традиционно в теории права профессиональную 
определяют как деятельность, осуществляемую на основе специальных знаний и навыков, требующую 

определенной подготовки и образования. Но встречаются и  определения профессиональной дея-
тельности как деятельности по своей профессии, специальности. О профессиональной деятельности 

упоминается во многих нормативно-правовых актах. Причем содержание некоторых нормативно-

правовых актов позволяет сделать вывод, что профессиональная деятельность отличается от дея-
тельности предпринимательской. Например, такой вывод можно сделать из ст. 3 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях», которая допускает для создания саморегулируемой организа-
ции объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности. 

Несмотря на то, что разграничение профессиональной и предпринимательской деятельности не 
вызывает сомнения, отнесение первой к экономической деятельности – вопрос достаточно дискусси-

онный. Так, правовую помощь могут отказывать и адвокаты, а в Федеральном законе «Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) прямо говорится о том, что такой вид 

деятельности осуществляется на профессиональной основе. Споры же, связанные с ненадлежащим 
оказанием адвокатами своих услуг, рассматриваются судами общей юрисдикции. Равно как и споры, 

вытекающие из оказания правовых услуг ненадлежащего качества иными лицами. Другой пример 

профессиональной деятельности – нотариусы, которые в соответствии со ст. 1 Основ законодатель-
ства о нотариате осуществляют свою деятельность от имени РФ. Однако же оспаривание действий 

нотариуса осуществляется по правилам гл. 37 ГПК РФ, т. е. в судах общей юрисдикции. 
Еще один интересные вопрос породил Верховный Суд РФ, который в 2020 году рассмотрел дело 

по иску ТСЖ о защите деловой репутации (Определение ВС РФ от 16.09.2020 № 305-ЭС20-4513). ВС 
РФ указал, что «экономическую деятельность составляют процессы, возникающие в результате про-

изводства, распределения, обмена, потребления ресурсов и благ». По мнению ВС РФ, деятельность 

ТСЖ, связанную с эффективным управлением общим имуществом многоквартирных домов, также 
можно отнести к экономической, поскольку в рамках такого управления в т.ч. осуществляется и пере-

распределение материальных благ. Соответственно, поскольку ст. 27 АПК РФ относит к исключитель-
ной компетенции арбитражных судов дела о защите деловой репутации в предпринимательской и 

иной экономической сфере, ВС РФ посчитал, что дело о посягательстве на деловую репутацию ТСЖ 

также должны рассматривать арбитражные суды. 
В связи с этим возникает следующая ситуация: ТСЖ по своей правовой природе является видом 

товарищества собственников недвижимости, которое относится к некоммерческим юридическим ли-
цам (ст. 123.12 ГК РФ, ст. 135 ЖК РФ). В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ, «Некоммерческие организа-

ции могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответ-
ствует таким целям». Если принимать во внимание именно возможность осуществления дохода как 

ключевой критерий отнесения деятельности к экономической, то получается, что споры с участием 
некоммерческих организаций также должны рассматриваться арбитражными судами. Подтверждение 

этому выводу можно найти в практике еще Высшего Арбитражного Суда РФ, который до своего 
упразднения, рассматривая дело, писал: «Так, отменяя вынесенные по делу решение и постановления 

нижестоящих судов, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 2 апреля 2013 г. 

№ 14700/12 [5], формирующем практику применения соответствующей правовой нормы, указал: «То-
варищество ведет хозяйственную деятельность, направленную на обеспечение владения и пользова-

ния собственниками помещений общим имуществом многоквартирного дома. 
Таким образом, спор о размерах платы за содержание общего имущества жилого дома, взимае-

мой с предпринимателя, вытекающий из гражданских правоотношений и влияющий на результаты 

предпринимательской деятельности как предпринимателя, так и товарищества, непосредственно свя-
зан с экономической деятельностью двух хозяйствующих субъектов и, как прямо предусмотрено ст. 28 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, подведомствен арбитражному суду» [2]. 
Особо следует подчеркнуть, что изменения предметной компетенции арбитражных судов про-

должаются до сих пор. Так, Федеральный закон № 171-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц в 

связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государствен-

ным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением ино-
странного государства или государственного объединения и (или) союза» (далее – Закон № 171-ФЗ) 

определил компетенцию арбитражных судов по спорам с участием граждан, в отношении которых 
введены ограничительные меры. К слову, в ГПК РФ, а тем более в КАС РФ соответствующие измене-

ния внесены не были. 
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В заключении хотелось бы отметить, что в доктрине уже сложились достаточно эффективные 

подходы к определению экономического спора, которые мог бы использовать законодатель, опреде-
ляя компетенцию арбитражных судов. Прямое закрепление в АПК РФ или хотя бы принятие обобща-

ющего постановления Верховным Судом РФ этих вопросов положительно скажется как на судебной 
практике, так и на дальнейшем развитии законодательства. 
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of such a complex entity as a special military contingent are proposed. 
Keywords: constitution, constitutional guarantees of human rights, right to health protection, right to 

medical care, affordable and high-quality medical care, special military contingent 
For citation: Markhgeym M.V., Gafurov D.V. Constitutional-law guarantees of the rights of a special 

military contingent to health protection and medical care in the conditions of the SMO. Science and Educa-
tion: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4(155):84-90 (In 

Russ.) 

 
Существенным элементом конституционно-правового статуса личности является право каждого 

не только на охрану здоровья, но и на получение на всей территории Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения «за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» (ст. 41) [1]. Реали-

зация указанных прав, как и всех иных конституционных прав, предполагает последовательный учет 
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принципа недопустимости дискриминации по любому основанию, как того требует конституционная 

норма ст. 19. 
Конкретизирующим вкладом здесь выступает конституирование в 2020 г. понятий качества и 

доступности медицинской помощи, обеспечение которых отнесено к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72). Такое конституционное решение, как представляется, 

ориентировано на совершенствование правовых форм в области здравоохранения, в том числе с уче-

том новых вызовов и рисков современности. 
Так, проведение Специальной военной операции на Украине (СВО) потребовало, помимо проче-

го, уточнения российского законодательства, направленного на упорядочение новых общественных 
отношений в области обороны, военной службы и гарантий военнослужащим. Одним из критериев 

вышеуказанных гарантий является доступное и качественное медицинское обслуживание специально-
го военного контингента. Под специальным военным контингентом мы понимаем: военнослужащих 

(по призыву, по контракту); граждан, призванных в рамках частичной мобилизации; добровольцев 

(участвующих в СВО или проходящих подготовку в рамках территориальной обороны). 
В Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении ча-

стичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации 
№ 647) четко обозначен новый статус попавших под такую мобилизацию граждан. В соответствии с 

п. 2 Указа Президента Российской Федерации № 647 предписано: «осуществить призыв граждан Рос-

сийской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус во-

еннослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по кон-
тракту» [2]. Следовательно, поскольку Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод 

человека и гражданина в указном порядке наделил граждан, подлежащих частичной мобилизации, 
статусом военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

по контракту, постольку им оказались адресованными аналогичные права и обязанности, включая 

право на охрану здоровья на тех же условиях, что и военнослужащим данной категории. 
Для оценки такой аналогии целесообразно уточнить, какими правами в области охраны здоро-

вья наделен каждый субъект специального военного контингента. 
Согласно п. 61 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 (ред. от 4 

мая 2022 г.) «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации», данное министерство самосто-

ятельно: «разрабатывает и осуществляет комплекс профилактических, лечебных, санаторно-
курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепле-

ние здоровья военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с 
военной службы, членов их семей, организует деятельность медицинских, санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций» [3].  

Из п. 2 ст. 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.) «О 
статусе военнослужащих» (далее – Федеральный закон № 76-ФЗ) следует: «Военнослужащие, граж-

дане, призванные на военные сборы, и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, 
имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зуб-

ных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материа-
лов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецеп-

там на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению 

врача в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организаци-
ях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба» [4]. 
В конце 2022 г. законодателями оправданно было принято решение внести изменения в изло-

женный выше пункт статьи, добавив понятие «граждане, пребывающие в добровольческих формиро-

ваниях» [4]. Такое решение поспособствовало расширению круга субъектов специального военного 
контингента, закрепив их права нормативным правовым актом. 

Федеральным законом от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон № 76-ФЗ внесены изменения, а 

именно в ст. 2 введен п. 5.1, согласно которому: «Социальные гарантии и компенсации, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами и фе-

деральными законами для военнослужащих и членов их семей, предоставляются гражданам, пребы-

вающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия военного поло-

жения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртерро-
ристических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пре-

делами территории Российской Федерации (далее – граждане, пребывающие в добровольческих фор-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430558/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100045
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мированиях), и членам их семей в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными законами» [5]. 
Это повлекло изменения и п. 2 ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ, а именно к числу лиц, об-

ладающих соответствующим правом на охрану здоровья и медицинскую помощь, закономерно отне-
сены граждане, пребывающие в добровольческих формированиях. 

Таким образом, приведенными законодательными изменениями осуществлено расширение кру-

га субъектов специального военного контингента, на который распространяются социальные гаран-
тии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей. 

Отметим, что в ранее представленной редакции Федерального закона № 76-ФЗ (ред. от 20 
июля 2004 г., с изм. от 10 ноября 2004 г.) «О статусе военнослужащих» не был детализирован пере-

чень оказываемых военнослужащим и их семьям медицинских услуг, что оборачивалось неверной ин-
терпретацией положений ст. 16 этого Федерального закона. В настоящее время Приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 5 мая 2021 г. № 265 «Об установлении Перечня исследований, 

которые проводятся при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации» перечень медицинских исследований для прохождения ме-

дицинских осмотров и диспансеризации закрепленного специального военного контингента определен 
[6]. В этом, помимо прочего, выразились меры по конкретизации конституционных гарантий качества 

и доступности медицинской помощи в рамках совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-

ектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72). 
В числе гарантийных мер по охране здоровья специального военного контингента – охрана здо-

ровья семей военнослужащих. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ (ред. от 29 
декабря 2022 г.): «Члены семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения), а также 

лица, находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с офицерами, имеют право на меди-

цинскую помощь в военно-медицинских организациях в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. При лечении в амбулаторных условиях лекарственные препараты для медицин-

ского применения им отпускаются за плату по розничным ценам, за исключением случаев, когда в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации плата не взимается» [4]. 

Помимо этого согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.): 
«Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов военных 

профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высше-
го образования), и члены семей военнослужащих-граждан имеют право на санаторно-курортное ле-

чение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, на базах отдыха, в пансионатах, детских 

оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и феде-
ральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

за плату в размере полной стоимости путевки, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. Стоимость путевки устанавливается указанными федеральными органами испол-

нительной власти и федеральными государственными органами. Указанным военнослужащим и чле-
нам их семей при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стацио-

нарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии дополнительно предо-

ставляются бесплатные путевки» [4]. 
Одним из видов гарантий предоставления медицинской помощи военнослужащим является за-

конодательное закрепление мер социальной поддержки для ветеранов боевых действий, прописанных 
в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ (ред. от 17 февраля 2023 г.) «О ветеранах». Так, 

согласно ст. 3, ст. 14 и ст. 16 закрепляется право для ветеранов боевых действий, в том числе специ-

ального военного контингента, участвующего в СВО: «на сохранение права на получение медицин-
ской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период 

работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицин-

ских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в ме-

дицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации» [7]. 

Таким образом, рассмотрев перечь нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность здравоохранения и направленных на охрану здоровья специального военного контингента, 

можно прийти к выводу о возникшей, скажем так, «усталости» прежних механизмов, которые требуют 

актуализации с учетом современных реалий. В частности, востребованы разъяснения конституционно-

consultantplus://offline/ref=0BBD81F1795B0E69451EEC53FEB9484E2C347ADCBB7AACF7E2C61373976F1E544547E226F1E599A7CDA22BE4FC529555FC3C03C1BBD2CC1Ev6S5J
consultantplus://offline/ref=0BBD81F1795B0E69451EEC53FEB9484E2C347ADCBB7AACF7E2C61373976F1E544547E226F1E599A7CDA22BE4FC529555FC3C03C1BBD2CC1Ev6S5J
consultantplus://offline/ref=0BBD81F1795B0E69451EEC53FEB9484E2E3073D8BB7AACF7E2C61373976F1E544547E226F1E599A0C6A22BE4FC529555FC3C03C1BBD2CC1Ev6S5J
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правовых гарантий, направленных на охрану здоровья мобилизованных граждан в рамках СВО, а так-

же граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. 
В связи с особенностями работы, связанной с риском для жизни, актуализируется необходи-

мость расширенного страхования для специального военного контингента. В большей мере это связа-
но со специфической формой медицинского осмотра и допуска к применению огнестрельного оружия. 

Важными мерами, направленными на охрану здоровья специального военного контингента, яв-

ляются санаторно-курортное лечение и реабилитация, которые нацелены, в первую очередь, на 
предотвращение психоневрологических заболеваний. 

В то же время следует отметить, что существующие в настоящий момент меры поддержки по 
охране здоровья в полной мере реализуются применительно к военнослужащим, при этом остается 

неясным реализации такой поддержки по отношению к мобилизованным гражданам и гражданам, 
участвующим в СВО в качестве добровольцев. 

По мнению А.И. Костюченко, необходимо внедрять и следовать стандартам качества при предо-

ставлении медицинских услуг в области военной медицины. Указанный автор неоднократно акценти-
ровал проблему недостаточного финансирования области военной медицины, указывал на слабую 

подготовку военно-медицинских кадров, что негативно сказывается на оказании медицинской помощи 
специальному военному контингенту [8]. 

По мнению А.Д. Рогозина, в связи с проведением СВО и ростом числа военнослужащих (в том 

числе это связано с призывом мобилизованных старших возрастных групп, имеющих хронические за-
болевания) современная военная медицина сталкивается с проблемами неравномерного распределе-

ния нагрузки на военно-медицинскую инфраструктуру. Вследствие сверхнагрузок создается риск 
ограничения или остановки плановых мощностей стационаров ведомственных медицинских организа-

ций, находящихся в тылу. Одновременно существует недооценѐнная проблема насыщенности военно-
медицинской инфраструктуры профессиональными медицинскими кадрами, в частности, существует 

острая нехватка военных хирургов, практикующих лечение именно травм и ранений, которые получе-

ны в ходе боестолкновений [9]. 
К числу вопросов, связанных с конституционным правом на медицинскую помощь и требующих 

скорейшего разрешения, относится также проблема обеспеченности специального военного контин-
гента лекарственными препаратами, в том числе входящими в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такой перечень определен распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (ред. от 24 декабря 2022 г.) «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также пе-

речней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента ле-
карственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» [10]. 

По мнению Н.В. Антипьевой, в российском законодательстве в части, касающейся статуса воен-

нослужащих, не конкретизированы определения необходимого объема предоставляемых лекарствен-
ных препаратов для специального военного контингента. Также не определено соотношение объема 

предоставления лекарственных препаратов между военнослужащими, мобилизованными в рамках 
СВО, добровольцами и иными гражданами [11]. 

Анализ высказанных в специализированных периодических изданиях проблем позволяет нам 
прийти к заключению о не единичности факторов, препятствующих реализации конституционного 

права на охрану здоровья специального военного контингента как в зоне СВО, так и в тыловых ве-

домственных медицинских организациях. Это затрудняет реализацию поставленных задач, имманент-
ной деятельности исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан [12]. 

В нынешних условиях обострилась так и не разрешенная проблема финансирования военной 
медицины. Сложившийся механизм ее финансирования за счет средств, выделяемых из федерального 

бюджета в соответствии с ведомственной бюджетной сметой, демонстрирует нехватку финансовых 

потоков на охрану здоровья специального военного контингента. Сегодня механизм финансирования 
военной медицины прописан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 № 911 (ред. от 09 июня 2021 г.) «О порядке оказания медицинской помощи, возмещения расхо-
дов на ее оказание, проведение медицинских осмотров, диспансеризации, санаторно-курортного 

обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уво-

ленных с военной службы» и закрепляет порядок выделения субвенции на охрану здоровья граждан и 

специального военного контингента [13]. 
При этом следует отметить, что граждан и субъектов специального военного контингента раз-

личает факт наличия у первых полиса обязательного медицинского страхования, предполагающего 
финансирование оказываемых медицинских услуг за счет страховых выплат медицинской организации 

в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326). Так, его Главой 3 
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определен перечень субъектов обязательного медицинского страхования, куда не включены субъекты 

специального военного контингента, а Глава 4 закрепила права и обязанности застрахованных лиц, 
страхователей, страховых медицинских организаций и медицинских организаций [14]. 

Таким образом, согласно Федеральному закону № 326 право на обязательное медицинское 
страхование имеет каждый гражданин Российской Федерации, включенный в исчерпывающий список 

застрахованных лиц. Также установлено, что право на обязательное медицинское страхование имеют 

как работающие, так и неработающие граждане. Вместе с тем следует отметить, что в положениях 
Федерального закона № 326 не предусмотрены гарантии в части обязательного медицинского страхо-

вания для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. 
Для военнослужащих страховые гарантии на оказание медицинской помощи закреплены в Фе-

деральном законе от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации» (ред. от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ,) (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) 
[15]. Указанный акт своей ст. 1 установил, что «Объектами обязательного государственного страхова-

ния, осуществляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее – обязательное госу-

дарственное страхование), являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослу-
жащих, военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, со-

трудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, граждан, уволенных с воен-

ной службы, со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной противо-
пожарной службе, со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, службы в органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации (далее – служба), отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, 

в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов» [15].  
Как можно заметить, в вышеуказанную статью Федерального закона № 52-ФЗ не вошли отдель-

ные положения о мобилизованных гражданах и гражданах, участвующих в СВО в добровольческих 
отрядах, что при неправильной интерпретации законодательства в данной сфере может стать препят-

ствием для указанного контингента в получении гарантий конституционного права на охрану здоро-

вья. 
Таким образом, несмотря на то, что п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентяб-

ря 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» приравнивает 
мобилизованных граждан к военнослужащим, проходящим службу по контракту, де-юре наделяет их 

данным статусом, но де-факто на сегодняшней день остается непроработанным механизм реализации 
закрепленных в Федеральном законе № 52-ФЗ страховых гарантий применительно к мобилизованным 

гражданам. Также остался нерешенным и вопрос с закреплением права на страхование граждан, 

участвующих в СВО в качестве добровольцев. 
Проведенный анализ нормативных правовых актов, призванных упорядочивать отношения в 

сфере обеспечения юридических гарантий конституционного права на охрану здоровья специального 
военного контингента, ставит перед профессиональными сообществами (юридическим, медицинским, 

страховым и др.), а также перед законодателями задачу согласования законодательства Российской 

Федерации с учетом новейших изменений регулирования данной группы общественных отношений.  
На наш взгляд, необходимо дополнить ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ двумя категориями 

субъектов – «граждане, призванные в рамках частичной мобилизации» и «граждане, участвующие в 
вооруженных конфликтах в рамках территориальной обороны». Это будет способствовать закрепле-

нию для данной категории специального военного контингента страховых гарантий на защиту и охра-
ну здоровья, закрепленных Конституцией Российской Федерации. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Фондом обязательного ме-

дицинского страхования и Министерством обороны Российской Федерации необходимо рассмотреть 
возможность внесения изменений в ст. 10 Федерального закона № 326, добавив в число субъектов 

застрахованных лиц граждан, призванных в рамках частичной или полной мобилизации. Таким обра-
зом, данное изменение поспособствует получению доступной медицинской помощи в гражданских 

государственных медицинских учреждениях мобилизованными гражданами, находящимися не в зоне 

боевых действий или находящимися в центре подготовки мобилизационного резерва на территории 
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субъекта Российской Федерации. Представляется, что реализация такой инициативы снизит загру-

женность тыловых военных медицинских организаций и послужит снижению загруженности плановых 
мощностей медицинских организаций. 

Помимо этого, руководству Министерства обороны Российской Федерации необходимо предо-
ставить разъяснительное письмо касательно реализации в настоящее время правовых гарантий, 

направленных на охрану здоровья мобилизованных в рамках СВО граждан и их семей. 

Рассмотрев нормативные правовые акты в области охраны здоровья граждан специального во-
енного контингента и проанализировав публикации в специализированных периодических изданиях, 

можем сделать вывод, что существует ряд нерешенных обстоятельств, ограничивающих некоторых 
субъектов специального военного контингента в реализации конституционного права на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. Артикулированные в данной статье предложения позволят более по-
следовательно и непротиворечиво упорядочить исследованные группы конституционно значимых об-

щественных отношений в части, касающейся права на охрану здоровья и медицинскую помощь лиц, 

отнесенных к специальному военному контингенту. 
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Аннотация. В данной статье безбарьерная среда рассмотрена как основа социальной поддерж-
ки инвалидов. Рассмотрены конституционные аспекты закрепления "доступной среды" с учетом меж-

дународных норм. Проанализированы трудности передвижения инвалидов-колясочников, в частности, 

возникающие в связи с необходимостью подзарядки блока питания для кресла-коляски. Проведенная 
работа позволила выработать предложения по реформированию действующего законодательства и 

технических правил и норм эксплуатации зданий. В целях обеспечения доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры предлагается предусмотреть правило об обязательном обору-

довании в зданиях специализированных площадок для подзарядки инвалидных кресел-колясок с 

электроприводом. 
Ключевые слова: социальная поддержка инвалидов, социальное государство, доступная сре-

да, безбарьерная среда, доступность зданий, равный доступ к социальным объектам, свобода пере-
движения инвалидов. 
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 Abstract. In this article, a barrier-free environment is considered as the basis for social support for 

physically-challenged people. The constitutional aspects of fixing the "accessible environment" are consid-
ered, taking into account international norms. The difficulties of movement of wheelchair users, in particular, 

arising from the need to recharge the power supply for the wheelchair, are analyzed. The work carried out 
makes it possible to develop proposals for reforming the current legislation and technical rules and standards 

for the maintenance of buildings. In order to ensure the accessibility of social infrastructure facilities for 
physically-challenged people, it is proposed to provide for a rule on mandatory equipment in buildings of 

specialized sites for recharging electric wheelchairs. 

Keywords: social support for physically-challenged people, welfare state, accessible environment, 
barrier-free environment, accessibility to buildings, equal access to social facilities, freedom of movement of 
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For citation: Minakova I.G. "Accessible environment" as a measure of social support for physically 
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omy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No.4 (155): 91-94 (In Russ.) 

 

Согласно статье 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государством [1]. 
Это положение составляет основу конституционного строя России.  

На конституционном уровне провозглашается, что вся политика России направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойный уровень жизни человека. Указанные конституционные положе-

ния базируются на международно-правовых нормах. 

Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
[2] в Российской Федерации ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, которая подлежит 

обязательному применению. Конвенцией инвалиды наделены возможностью вести независимый образ 
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни [3]. Отдельная статья посвящена вопросам 

доступности (ст. 9). Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и все-

сторонне участвовать во всех аспектах жизни, участники обязались принимать надлежащие меры для 
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обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к ин-

формации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к дру-
гим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в 

сельских районах. 
Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов провозглашена цель «полного уча-

стия и равенства» [4]. Установлено, что одних только мер по восстановлению трудоспособности, ка-

сающихся инвалидов, недостаточно. Человек неполноценен, если он лишен возможностей, обычно 
имеющихся в обществе и необходимых с точки зрения основных элементов жизни, включая семейную 

жизнь, образование, занятость, жилье, финансовую и личную безопасность, участие в социальных 
или политических группах, религиозную деятельность, доступ ко всем видам общественного обслужи-

вания, свободу передвижения и общий образ повседневной жизни. 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые Генераль-

ной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, также закрепили необходимость принимать меры для обеспе-

чения им доступа к информации и коммуникациям [5]. 
Указанные положения получают дальнейшее развитие в актах отраслевого законодательства.  

Приоритеты формирования доступной среды определены статьей 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [6], а также 

государственной программой Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 "Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" [7]. 

В ней констатируется, что программы социальной защиты в ведущих странах мира включают 
доступную и безбарьерную среду: все культурные организации и места отдыха оснащены специаль-

ными пандусами, автоматическими дверями, лифтами и прочим; работу специалистов с инвалидами; 
создание групп по общению инвалидов и совместному восстановлению; просветительскую работу о 

том, как нужно вести себя в общении с инвалидами, о толерантности к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья. В Российской Федерации необходимо обеспечить принятие надлежащих мер по 
обеспечению инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транс-

порту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
населению. 

В Российской Федерации признается равное право всех инвалидов жить в обычных местах про-

живания при равных с другими людьми вариантах выбора и вовлеченности в местное сообщество. 
Обеспечение возможности полноценного участия инвалидов в жизни общества наравне с дру-

гими гражданами, в том числе создание условий доступности для них объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг, является одним из приоритетных 

направлений социальной политики в России. 

Несмотря на непрерывно проводимую в Российской Федерации и ее регионах работу по форми-
рованию безбарьерной среды, инвалиды по-прежнему встречают преграды на пути к полноценному 

участию в общественной жизни. 
По данным Федерального реестра инвалидов на 1 декабря 2022 года численность инвалидов в 

России составляет более 11,3 млн. человек, при этом около трети граждан с нарушениями двигатель-
ных функций организма вынуждены использовать для передвижения кресла-коляски. 

В последнее время среди инвалидов, использующих кресла-коляски, все большую популярность 

набирают инвалидные коляски с электроприводом. Безусловно, они имеют ряд явных преимуществ 
перед механическими аналогами и позволяют обеспечить большей мобильностью и самостоятельно-

стью их пользователей. В отдельных же случаях при наличии ряда медицинских показаний использо-
вание кресла-коляски с электроприводом является единственной возможностью для передвижения 

инвалида. С учетом этого кресла-коляски с электроприводом включены в федеральный перечень реа-

билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 

2347-р [8]. 
Вместе с тем, поскольку в кресле-коляске электропривод функционирует за счет аккумулятора, 

работоспособность которого имеет свои пределы и может быть восстановлена лишь путем его заряда, 
находящийся за пределами места своего проживания инвалид в любой момент может оказаться в 

беспомощном положении, практически обездвиженным. 

В органы государственной власти поступают обращения инвалидов и их объединений, свиде-
тельствующие о наличии случаев, когда оказавшемуся при таких обстоятельствах инвалиду в торго-

вом центре или в ином общественном месте отказывают в доступе к розетке для подзарядки блока 
питания. 
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Возникновению подобных ситуаций способствует отсутствие в федеральном правовом регули-

ровании требования о предоставлении инвалидам возможности подзарядить свои электрические 
кресла-коляски в местах, относящихся к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур. 
В целях обеспечения инвалидам равных с другими гражданами условий жизнедеятельности 

предлагается рассмотреть вопрос о возможности установить нормативное требование об организации 

в общественных местах специальных площадок для заряда аккумулятора инвалидного кресла-коляски  
с электроприводом. Для этого представляется необходимым внести изменения  

в порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, принятые профильными федеральными министерствами во исполнение статьи 15 Федераль-
ного закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации». 

Также представляется возможным актуализировать Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-
01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный при-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
декабря 2020 года № 904/пр [9]. В частности, предлагается предусмотреть правило об обязательном 

оборудовании при строительстве и реконструкции зданий специализированных площадок для подза-

рядки инвалидных кресел-колясок с электроприводом и соответствующие требования к ним, в том 
числе о расположении их на первом этаже. В целях придания обязательности таким требованиям по-

требуется также внесение соответствующих изменений в "Перечень национальных стандартов и сво-
дов правил‖ (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»", утвержденный постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 [10]. 

Как представляется, нормативное закрепление таких требований позволило бы обеспечить 
бо льшую доступность для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения социально-

значимых объектов и необходимые условия для их интеграции в общественную жизнь. 
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Признание мировым сообществом необходимости закрепления на самом высоком законодатель-

ном уровне запрещения дискриминации в сфере труда было реализовано в различных международ-
ных нормативно-правовых актах, среди которых необходимо вспомнить Всеобщую декларацию прав 

человека [1], Конвенцию Международной организации труда «Об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда» 1998 года [2] и др. 

Это достаточно значимые документы, которые закрепляют общепризнанные ценности правовой 

регламентации труда, права и свободы работников и определяют вектор развития как международно-
го, так и национального законодательства в сфере труда и занятости. Однако, несмотря на глобаль-

ное влияние этих актов на развитие правовой системы в сфере труда, а также их значение для регу-
лирования трудовых отношений, они не могут рассматриваться как применимые для защиты прав ра-

ботников, поскольку не являются действенными инструментами, используемыми в судебном процессе 
в нашем государстве.  

Запрещение дискриминации в сфере труда – это один из четырех основных принципов, выде-

ленный Международной Организацией Труда в 1998 году, признанный фундаментальным наряду с 
такими принципами как запрещение принудительного труда и провозглашение свободы объединений. 

Большинство стран современного мира проводит политику, направленную на устранение любых 
проявлений дискриминации, развивает антидискриминационное законодательство [3, c. 187]. Не вы-

зывает сомнений, что всеобщий и прочный мир может быть основан только на социальной справедли-
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вости. Установление стандартов труда, соответствующих социальной справедливости, возможно толь-

ко при условии удовлетворения социальных потребностей трудящихся.  
Дискриминация в сфере труда представляет собой такое нарушение прав и свобод работника, 

при котором работодатель допускает данное нарушение по причинам отнесения работника к опреде-
ленным дискриминационным признакам и категориям (пол, раса, религия и т.д.). При этом факт дис-

криминации должен быть реальным, подтверждаться объективными доказательствами и не быть мни-

мым. 
Чаще всего дискриминация проявляется в ущемлении прав работников и свобод работников, 

исключении их возможности развития в профессиональной сфере по мотивам отнесения их к опреде-
ленным группам, не связанным с профессиональным статусом работника, его навыками и компетен-

циями. Трудовой кодекс Российской Федерации запрещение дискриминации вывел в число принципов 
правового регулирования труда и отношений, связанных с трудовыми. Согласно ст. 3 Трудового ко-

декса Российской Федерации ограничение человека в трудовых правах по обстоятельствам, не свя-

занным с деловыми качествами работника, является дискриминацией. В соответствии с ч. 4 рассмат-
риваемой статьи лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обра-

титься в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
компенсации морального вреда. 

Дискриминация в сфере трудовой занятости достаточно распространена и создает большие 

проблемы как трудящимся, так и соискателям рабочего места. Многие и очень тонкие виды дискрими-
нации имеют место в трудовой сфере, и их сложно доказывать в суде. Международной организацией 

труда были приняты конвенции, которые рассматривают дискриминацию в широком и узком смысле. 
В широком смысле согласно ст. 1 Конвенции № 111 МОТ «Относительно дискриминации в обла-

сти труда и занятий» [4] под дискриминацией понимается «всякое различие, недопущение или пред-
почтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, наци-

онального происхождения или социальной принадлежности, приводящее к уничтожению (аннулиро-

ванию) или нарушению равенства возможностей или обращения в сфере труда и занятий». Перечис-
ленные в статье дискриминационные основания не являются исчерпывающими, к ним также можно 

отнести такие субъективные признаки работника как возраст, сексуальная ориентация, инвалидность 
и др. признаки. Действия работодателя, направленные на создание препятствий для реализации ра-

ботниками своих трудовых прав и свобод, основанные на особенностях личности работника, перечис-

ленных в ст. 1 Конвенции МОТ № 111, представляют собой прямую дискриминацию. Она более явная 
и воспринимается работником как нарушение его прав работодателем по дискриминационным моти-

вам. При этом, как указывают Лютов Н.Л., Герасимова Е.С., в очевидных случаях дискриминации до-
биться справедливости работникам оказывается очень затруднительно [5, c. 102]. 

В отношении косвенной дискриминации не все так однозначно. Это, на первый взгляд, 

нейтральные формы регулирования трудовых отношений, которые имеют дискриминационные по-
следствия. Например, установление требований к внешнему виду и размеру одежды бортпроводников 

отделения кабинного экипажа компанией «Аэрофлот». Суд первой инстанции не смог усмотреть дис-
криминацию в требованиях работодателя к внешнему виду членов кабинного экипажа, поскольку ра-

ботодатель вправе принимать локальные нормативные правовые акты в пределах своих полномочий. 
И только в апелляционной инстанции работники смогли отстоять свою позицию и признать требова-

ния ПАО «Аэрофлот» незаконными [6]. И как показывает судебная практика, чаще всего в судах пер-

вой инстанции работникам не удается оспорить действия работодателя, носящие дискриминационный 
характер. Это в первую очередь связано с тем, что косвенная дискриминация может иметь системный 

характер и не восприниматься как нарушение трудовых прав и свобод работников. Например, корпо-
ративная этика, запрещающая занимать ключевые должности в компании женщинам. Гендерное не-

равенство проявляется не только в препятствиях в карьерном росте для женщин, но и в различиях 

уровня оплаты труда мужчин и женщин, и этот факт практически не оспаривается в суде. Российское 
общество такой вид дискриминации воспринимает как естественный процесс, хотя на международном 

уровне уже давно решается вопрос о равенстве прав мужчин и женщин в сфере труда и занятости. 
Так, Конвенция Международной организации труда № 100 «О равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности» [7] провозглашает оплату труда без всякой дискриминации по при-
знакам пола. Также проблемам равного отношения к труду мужчин и женщин был посвящен доклад 

Международной организации труда «Квантовый скачок к гендерному равенству». 

Все случаи дискриминации в сфере труда можно классифицировать по четырем группам. К пер-
вой группе относятся различия по оплате труда. В ч. 2 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека 

закреплено право на равную оплату труда равной ценности. Однако в настоящее время существуют 
случаи дифференциации в оплате труда по дискриминационным признакам. Дискриминация при 

оплате труда, прикрываемая якобы правомерным отказом работнику в выплате премии по результа-

там работы, является реальной социальной проблемой современного российского общества. Доказать, 
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что работодатель отказывает в выплате премии по дискриминационным мотивам, достаточно сложно. 

Судебная практика исходит из того, что работодатель обязан производить выплаты только тех денеж-
ных сумм, которые стороны согласовали и зафиксировали в трудовом договоре. А премия, которая 

выплачивается работнику в качестве поощрения за труд в соответствии со статьей 191 Трудового ко-
декса России, не является обязательной к выплате. Однако если такая премия выплачена всем работ-

никам, выполняющим одинаковую работу при одинаковой квалификации, занимающим одинаковую 

должность, кроме одного работника, то налицо дискриминация в сфере оплаты труда. Работодатель 
должен обосновать лишение премии этого конкретного работника фактами невыполнения или недоб-

росовестного выполнения работником своих должностных обязанностей. Кроме того, в Трудовом ко-
дексе существует специальная норма, запрещающая какую бы то ни было дискриминацию при уста-

новлении и изменении условий оплаты труда – ч. 2 ст. 132 ТК РФ. Судебная практика считает непра-
вомерным отказ в выплате премии работнику наравне с другими такими же работниками, если рабо-

тодатель не представит доказательств ненадлежащего исполнения этим работником своих должност-

ных обязанностей (например, решение Басманного районного суда г. Москвы от 30.09.2011 по делу № 
2-2929/11). 

Судебная практика исходит из той позиции, что равнозначное наименование должностей при 
различии в функциональных обязанностях может предполагать разницу в оплате труда. Выплата раз-

личных по своему размеру вознаграждений работникам, занимающим одинаковые должности, при-

знается судами правомерной и недискриминационной на том основании, что работодатель вправе 
устанавливать размер должностного оклада, который зависит не только от квалификации работника, 

но и от сложности выполняемой им трудовой функции, количества и качества затраченного труда. И 
если работник подписывает трудовой договор, он соглашается с его условиями и с размерами оплаты 

труда (например, апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской республики от 22.07.2029 
по делу № 33-3229/2019).  Кроме того, различие в оплате труда работникам, занимающим одинако-

вые должности, суды признают правомерными при доказанных факта, что вклад работников в трудо-

вой процесс различается (см.: апелляционное определение Верховного Суда республики Башкорто-
стан от 15.02.2018 по делу № 33-2923/2018). Таким образом, даже на уровне апелляционного судо-

производства работнику тяжело доказать дискриминационность действий работодателя. 
Часто невыплате премии подвергаются работники, планирующие увольнение. В отношении та-

ких работников работодатель предпочитает экономить финансовые средства, составляющие фонд 

оплаты труда, и работнику премия не выплачивается. Как правило, в таких случаях приказ (распоря-
жение) работодателя о выплате премии издается уже после увольнения работника, и, таким образом, 

работник не успевает получить премию, или работник не отрабатывает полный рабочий квартал и, 
соответственно, теряет право на квартальную премию. В этих случаях при возникновении трудового 

спора суды встают на строну работодателя. 

Ко второй группе случаев дискриминации в сфере труда можно отнести отказ соискателю рабо-
ты в оформлении трудовых отношений по дискриминационным мотивам. Трудовой кодекс России так-

же содержит специальную норму, запрещающую прямое или косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора по обстоятель-

ствам, не связанным с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 64 ТК РФ).  Однако работодатели до-
пускают нарушение требований трудового законодательства, и в таких случаях кандидату на долж-

ность также очень сложно доказать, что отказ обусловлен дискриминационными мотивами, а не несо-

ответствием именно по профессиональным качествам и компетенциям (см.: Апелляционное опреде-
ление Костромского областного суда от 17.07.2017 по делу № 33-1608/2017).  При этом, если соиска-

тель работы выполнил все требования работодателя (прошел первичный медицинский осмотр, собрал 
необходимые справки и документы, характеристики и проч.), работодатель не вправе отказывать в 

приеме на работу.  Работодатель может ссылаться на отсутствие необходимых навыков, компетенций, 

знаний и умений только в том случае, если такие требования указывались в объявлении о вакансии, а 
также перечислены в должностной инструкции. Кроме того, необходимо обоснование отказа в приеме 

соискателя на работу. Поскольку действующее законодательство в сфере труда не содержит перечень 
оснований, по которому работодатель вправе отказать соискателю в приеме на работу, судам следует 

исходить не из общей судебной практики, а решать вопрос о наличии дискриминации при разрешении 
конкретного спора. Сложности доказывания факта дискриминации при приеме на работу обусловлены 

еще и тем, что у соискателя, как правило, отсутствуют документы, на которые он может ссылаться, и 

фактически получить доказательства истец может, только подав ходатайство в суд об истребовании 
тех или иных документов. Однако суды не всегда удовлетворяют такие ходатайства и тем самым ли-

шают соискателя права на представление доказательств в суд, что в свою очередь лишает истца пра-
ва на справедливую, компетентную, полную и эффективную судебную защиту [8]. Таким образом, на 

практике работникам крайне затруднительно представление доказательств в суд [9, c. 88]. 
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К третьей группе случаев дискриминации в сфере труда следует отнести ограничение карьерно-

го роста работника по мотивам, не связанным с его профессиональными качествами. Такой вид дис-
криминации связан как с ограничениями при назначении на вышестоящие должности, так и с нивели-

рованием заслуг работника относительно других работников по обстоятельствам, не связанным с его 
деловыми и профессиональными качествами и компетенциями. Чаще всего, этому виду дискримина-

ции в современном российском обществе подвергаются именно женщины. Как справедливо указывают 

М.Б. Данченко, Л.А. Паскаян, даже если женщина имеет большую мотивацию и стремление реализо-
вать себя в трудовой деятельности, работодатели предпочитают назначать на высокие должности 

мужчин [10, c. 93]. К сожалению, в случае этого вида дискриминации работники редко обращаются в 
суд за защитой своих прав и законных интересов. 

К четвертой группе случаев дискриминации в сфере труда следует отнести увольнение работ-
ника по причинам, носящим дискриминационный характер. Как справедливо отмечает Смолина Ю.В., 

даже в случае расторжения договора с работником можно встретить дискриминацию [11, c. 56]. Ко-

нечно, за период существования Трудового Кодекса Российской Федерации работодатели научились 
маскировать увольнение работников по дискриминационным мотивам под правомерные основания. 

Однако в судебные инстанции продолжают поступать иски о признании увольнения незаконным в 
связи с наличием дискриминационных мотивов (например: определение Третьего кассационного суда 

общей юрисдикции от 02.11.202 № 88-16513/2022, определение Второго кассационного суда общей 

юрисдикции от 21.12.2021 по делу № 88-29701/2021 и др.). 
Анализ судебной практики по спорам, связанным с дискриминацией работников, показывает, 

что судебные дела проходят не одну инстанцию и часто возвращаются вышестоящими судами на но-
вое рассмотрение. Такая ситуация обусловлена недостатками правового регулирования, поскольку 

каждый вид дискриминации в сфере труда имеет свои особые признаки и, соответственно, свой пред-
мет доказывания, свои обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения судебного 

дела, и совокупность доказательств по каждому виду дискриминации прав и законных интересов ра-

ботников (соискателей работы) являются различными. Таким образом, проработка вопросов о видах 
дискриминации в сфере труда является достаточно актуальной на сегодняшний момент, поскольку 

законодатель не дает четких ориентиров для работника, а судебная практика не имеет единообразия 
при рассмотрении жалоб работников на дискриминационность действий работодателя.   
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Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ конституционного закрепле-

ния института консультаций в текстах основных законов государств Южной Америки. На основе про-
ведѐнного исследования делается вывод, что конституционный институт консультаций в указанной 

группе стран используется не только как форма взаимодействия органов публичной власти, но и как 
институт обратной связи между властью и населением, являясь неотъемлемой частью партисипатив-

ной политики государств. 
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Abstract. The article provides a comparative legal analysis of the constitutional consolidation of the 

institution of consultations in the texts of the basic laws of the states of South America. Based on the study, 

it is concluded that the institution of consultations in this group of countries is used not only as a form of 
interaction by public authorities, but also as an institution of feedback between the authorities and the popu-

lation, being an integral part of the participatory policy of states. 
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Консультации, получив свое реализационное расширение в Конституции России в ходе попра-
вочного процесса 2020 г., закономерно потребовали внимание к себе. Имея в российской юридиче-

ской действительности несколько форм осуществления, консультации как термин и феномен правовой 

сферы обрели несколько смысловых значений, что отражается и в научных исследованиях. Так, кон-
сультации связываются с деятельностью публичных органов [1], характеризуются как публичные [2], 

рассматриваются в качестве правозащитного элемента [3], формы оказания квалифицированной 
юридической помощи [4, с. 92-93] и формы адвокатского образования. Уже приведенные подходы 

дают основания заявлять о правовом институте консультаций. 
А.А. Безуглая и В.Г. Крикун отмечают, что в России на конституционном уровне институт кон-

сультаций формализован «как форма деятельности публично-правовых субъектов (главы государства 

и палат российского парламента)» [1, с. 80]. Проведя сравнительно-правовое исследование содержа-
ния конституционных актов стран СНГ, авторы приходят к заключению, что среди государств фокус-

ной группы эта «форма взаимодействия» между высшими органами государственной власти (парла-
ментом и главой государства) закреплена на конституционном уровне в Беларуси, Казахстане, Молдо-

ве, Российской Федерации и Узбекистане, а «поводами для проведения консультаций выступают кад-
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ровые назначения, роспуск парламента, вопросы безопасности государства и вопросы в сфере мест-

ного самоуправления» [1, с. 82]. 
Вне российского конституционного поля институт консультаций как форма взаимодействия гла-

вы государства и палат российского парламента закреплѐн в регламентных нормах и касается кадро-
вых вопросов по назначению высших должностных лиц государства. 

Предлагаем сконцентрировать внимание на сложившемся конституционном закреплении инсти-

тута консультаций в зарубежных странах, что позволит выявить его конституционно-правовой потен-
циал для возможного использования в России. 

В рассматриваемом аспекте интересен опыт конституционной формализации института консуль-
таций в странах Южной Америки, анализируя который можно выявить смещение акцента в сторону 

использования института консультирования как формы соучастия граждан в принятии важных госу-
дарственных решений, как механизма взаимодействия органов публичной власти с институтами граж-

данского общества. 

Так, Конституция Аргентинской Республики 1853 г. [5] использует институт консультирования с 
населением для проведения консультативного референдума, который согласно ч. 2 ст. 40 может быть 

назначен Национальным Конгрессом или Президентом Республики для обсуждения законопроекта. 
При этом, учитывая установленный Конституцией обязательный вотум (ст. 37), участие граждан в го-

лосовании при проведении такого референдума не является обязательным. 

Предусматривается проведение консультативных референдумов как на общегосударственным 
уровне, так и на уровне штата, муниципий и общины ст. 71 Конституции Боливарианской Республики 

Венесуэла 1999 г. [6]. Примечательно, что его инициаторами могут выступать не только органы пуб-
личной власти соответствующего уровня, но и ходатайствовать о его назначении могут не менее де-

сяти процентов избирателей, зарегистрированных в национальном (региональном или местном) граж-
данском реестре избирателей соответственно [6]. Аналогичные статьи о возможности проведения 

«всенародных консультаций» на общегосударственном уровне по инициативе Президента и с одобре-

ния Сената Республики (ст. 104), а также в департаментах и муниципалитетах (ст. 105) по инициативе 
губернаторов и мэров по вопросам, входящим в их компетенцию, содержит Конституция Колумбии 

1991 г. [7]. 
Хотя в ст. 128 Политической Конституции Республики Чили 1980 г. [8], посвященной внесению 

поправок в текст Базового закона, и используется термин «консультативный плебисцит», который 

направлен на разрешение разногласий между Президентом и Национальным Конгрессом при внесении 
изменений в конституционный текст, считаем, что решение граждан в конкретном случае носит импе-

ративный, а не консультативный характер, что доказывает содержание ст. 129 Конституции.  
В Боливийской Конституции 2009 г. институт консультирования с гражданским обществом вы-

ступает одной из форм прямой и партисипативной демократии, что закреплено в ч. II ст. 11 Гл. III 

«Система государственного управления» [9]. Пунктом 15 ч. II ст. 30 и ст. 352 Основного закона Боли-
вии гарантируется императивность проведения предварительных консультаций при разработке и экс-

плуатации не возобновляемых природных ресурсов на территориях проживания коренных народов. 
Проведение свободных и предварительных консультаций по вопросам, затрагивающим интересы ко-

ренного населения, в частности, по планам и программам разведки, производства и сбыта природных 
ресурсов, можно обнаружить в ст. 120 Конституции Венесуэлы и п. 7 ст. 57 Конституции Республики 

Эквадор 2008 г. [10]. 

Анализируя внедрение элементов партисипативной демократии для мирного урегулирования 
разногласий в мультиэтническом обществе Боливии, Т.А. Воротникова подчеркивает, что институт 

предварительных консультаций «закреплѐн в Боливии не только в качестве конституционной нормы 
(де-юре), но имеет практическое воплощение (де-факто) путем проведения встреч представителей 

власти с гражданскими и неправительственными организациями» [11]. В качестве доказательств при-

водится статистика за 5 лет (с 2007 по 2012 гг.) «в стране было реализовано 27 консультаций по про-
ектам в области добычи газа в департаментах Санта-Крус и Тариха, а относительно наиболее мас-

штабного конфликта в TIPNIS, к диалогу были приглашены 69 общин, проживающих на территории 
национального парка» [11, с. 177-178]. Даже несмотря на некоторую неопределѐнность в вопросах 

осуществления таких консультаций, автор отмечает, что они проводятся в Боливии, Колумбии, Перу и 
Эквадоре [11]. 

Целый блок статей ч. I ст. 290, ч. I ст. 293, ч. I ст. 294 Конституции Боливии устанавливает, что 

при образовании сельской автономии коренных народов или их консолидации должна учитывается 
«воля народов и наций, проживающих на территориях предков»; ч. II ст. 295 определяет, что кон-

сультирование с населением применяется при объединении различных административных единиц 
(муниципалитетов, муниципальных районов и/или сельских автономий коренных народов), а органи-

зацию проведения консультаций по этим вопросам Конституция относит к компетенции публичных 

властей соответствующего уровня. 
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Институт предварительных консультаций с населением «посредством проведения плебисцита» в 

целях «образования, вхождения, слияния и разделения муниципий» закреплѐн в § 4 ст. 18 
Конституции Федеративной Республики Бразилия 1988 г.[12, с. 434]; столичных районов и 

муниципалитетов – в ст. 319 Конституции Колумбии 1991 г. и др.  
В Базовом законе России не закреплены консультационные формы участия граждан в 

обсуждении, подготовке и принятии важных общественно-политических проектов и решений, но они 

встроены в механизм работы органов исполнительной власти. Например, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» [13] и Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 
«О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» [14] с 2013 г. 
создан и функционирует сайт «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов», 

позволяющий россиянам участвовать в обсуждении опубликованных проектов нормативных актов. 

Используется институт консультации в конституциях стран Южной Америки и как форма 
взаимодействия между публичными органами. Так, согласно п. 7 и п. 8. ст. 202 Конституции Боливии 

Президент Республики, Многонациональное Законодательное Собрание, Верховный суд и 
Агроэкологический суд Боливии могут консультироваться о конституционности предлагаемых 

законопроектов с Конституционным Судом, а органы местного самоуправления могут обращаться в 

Конституционный Суд по вопросу применения правовых норм. Возможны консультации между 
Правительством Республики Боливии и законодательным органом, если в обсуждаемом законопроекте 

предполагаются государственные расходы или инвестиции, а проект такого закона не был 
инициативой исполнительной властью (ч. IV ст. 321). 

Консультации как форма взаимодействия высших органов публичной власти (Президента и 
Национальной Ассамблеи) применяется при формировании Совета Министров в Республике Суринам 

(ст. 110), при объявлении или прекращении военных действий, введении или отмене осадного и 

чрезвычайного положений главой государства (ст. 102 Конституции Республики Суринам 1987 г.) [15]. 
Консультационные формы взаимодействия при осуществлении кадровых полномочий 

используются Президентом Республики Гайана при назначении Омбудсмена (ст. 191), Комиссии по 
государственной службе (ст. 200), Председателя Избирательной комиссии и трех ее членов, при этом 

консультации проводятся с неправительственными политическими партиями, представленными в 

Национальном собрании (ст. 161 Конституции Республики Гайана 1980 г.) [16]. 
Следует обратить внимание на единичные случаи конституционного оформления консультаций. 

Так, согласно ст. 256 Конституции Эквадора Президент Республики обязан консультироваться с 
главами административно-территориальных единиц государства, а ст. 119 Чилийской Конституции 

устанавливает конституционный императив проведения консультаций мэра и совета муниципалитета, 

по вопросам, закрепленным органическим законом муниципалитета, например, для утверждения 
коммунального плана развития, муниципального бюджета, инвестиционных проектов и др. 

Для президентских республик Южной Америки характерна формулировка, что 
консультативными (совещательными) органами при главе государства являются: при Президенте 

Бразилии – Совет Республики (ст. 89) и Совет национальной обороны (ст. 91) [12, с. 496]; при 
Президенте Колумбии – Консультативный комитет по международным отношениям (ст. 225) [7]; 

консультативными органами при правительстве Венесуэлы являются Государственный Совет (ст. 251) 

и Совет национальной обороны (ст. 323) [6]; совещательными функциями при Президенте Парагвая 
обладает Совет министров Парагвая (ст. 243) [17]. 

Интересна в анализируем контексте Конституция Республики Уругвай 1996 г. [18], в ст. 202 
которой сформулировано, что парламентские комитеты обязаны при разработке законов в сфере 

образования проводить консультации с государственными образовательными учреждениями, что 

способствует более продуманной политике в области школьного и высшего образования. 
Таким образом, основываясь на конституционных вариантах формализации консультаций в 

странах Южной Америки, следует отметить универсальный характер данного института, поскольку он 
проявляет себя во взаимоотношениях/взаимодействии как публичных органов между собой, так и с 

населением, являясь неотъемлемой частью партисипативной политики государств. 
На значимость консультаций указывает не только их конституционное закрепление, но и 

поводы, в связи с которыми проводятся консультации. Так, поводами для проведения 

конституционных консультаций между публично-правовыми субъектами могут выступать вопросы 
безопасности государства, кадровые назначения, обсуждение финансовых законопроектов, 

соответствие конституции разрабатываемых законопроектов, обоснованность применения правовых 
норм и др. Учитывая президентскую форму правления большинства государств фокусной группы, 

консультативными (совещательными) функциями обладают органы, помогающие президентам 

осуществлять исполнительную власть. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью конституционно-
правового функционала судебного контроля в решении задач отечественного государственного стро-

ительства с учетом современных вызовов и угроз. Данное направление деятельности уполномоченных 

субъектов характеризуется правовыми инструментами, способствующими разрешению вопросов пуб-
лично-правового и частноправового порядка, что обособляет его в аспекте мультифункциональности 

и прикладной значимости как в укреплении законности и правопорядка, так и защите прав и интере-
сов субъектов различной правовой природы. 

С учетом заявленных аргументов актуальности на основе анализа доктринальных и правовых 

источников, а также правоприменительной практики автором приставлен оригинальный подход к 
трактовке судебного контроля в качестве конституционно-правового института. 
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троль, судопроизводство 

Для цитирования: Петербургский А.П. Судебный контроль как конституционно-правовой ин-
ститут // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2023. № 4(155). C.105-110 

 
 Original article 

Judicial control as a constitutional-law institution 
 

© A.P. Peterburgsky, 2023 

Andrey P. Peterburgsky  
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia. 625753@bsu.edu.ru 

 
Abstract. The relevance of the research topic is due to the importance of the constitutional-law func-

tionality of judicial control in solving the problems of domestic state-building, taking into account modern 

challenges and threats. This area of activity of authorized entities is characterized by legal instruments that 
contribute to the resolution of issues of public and private law, which sets it apart in the aspect of multifunc-

tionality and applied significance both in strengthening the rule of law and the protection of the rights and 
interests of subjects of various legal nature. 

Taking into account the stated arguments of relevance, based on the analysis of doctrinal and legal 
sources, as well as law enforcement practice, the author has assigned an original approach to the interpreta-

tion of judicial control as a constitutional-law institution. 
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Решение научной задачи аргументации институционализации судебного контроля мы связываем 
с обращением к ключевым понятиям, опосредующим заявленный правовой феномен. Здесь целесооб-

разно отметить, что «судебная власть, основываясь на принципах самостоятельности, справедливо-
сти, независимости и беспристрастности, имеет своей целью разрешение правовых конфликтов в об-

ществе и государстве посредством осуществления правосудия в уголовном, гражданском, админи-
стративном, арбитражном и конституционном судопроизводстве, учитывая при этом особенности про-

цессуальной формы» [1].  

Как справедливо пишет Б.С. Эбзеев, «назначение судебной власти состоит в осуществлении 
правосудия, но оно не является единственной функцией судебной власти. Наряду с правосудием, в 

число функций судебной власти входит также осуществление судебного контроля» [2, с. 693]. 
В пользу обособления судебного контроля нам импонирует высказанное мнение о том, что «за-

конодатель отделяет судебную ветвь власти в Главе 7 Конституции России от законодательной и ис-

полнительной, «возвысив» ее в ч. 2 ст. 120 над ними в качестве власти контролирующей. Из данной 

consultantplus://offline/ref=2B4F1B1725CDCF2B589B7E0EAE304A9E59E8A98502DB4667E51D2888B87BC2D002B413F6A20D8FE8939982B5CFCAE26375395C952A21vBt7O
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нормы можно сделать вывод, что одной из функций судебной власти выступает именно контрольная 

функция, <…> проявляющаяся в рамках реализации судебной власти в двух формах: когда сам суд 
обнаруживает противоречие нормативного акта Конституции Российской Федерации и когда в суд с 

таким вопросом обращаются иные заинтересованные субъекты» [3]. 
Несмотря на однозначное признание рядом правоведов самостоятельного направления судеб-

ного контроля, тем не менее в настоящее время эта категория остается в числе «наиболее спорных и 

неоднозначно понимаемых правовых категорий. В юридической литературе по-разному трактуются 
понятие и виды (формы) контроля, соотношение понятий судебного контроля и судебного надзора, 

взаимосвязь категорий судебного контроля, правосудия и иных видов судебной деятельности и т.д.» 
[4, 5]. Высказывалось даже мнение, что понятие судебного контроля не следует относить к самостоя-

тельным научным категориям [6, c. 16]. 
Мы занимаем противоположную позицию и считаем, что судебный контроль является автоном-

ным правовым феноменом с собственной дефиницией, к которой в юриспруденции отсутствует еди-

нообразный подход. 
Так, в широком содержательном смысле судебный контроль трактуют как «особую процессуаль-

ную деятельность суда, в ходе которой проверяется соответствие нормативного правового акта, дея-
тельности субъекта публичной власти Конституции, законам и подзаконным актам» [7, 8]. Сопостави-

мо с представленным мнение о понимании судебного контроля как разновидности государственного 

контроля за законностью правовых актов [9, c. 7], решений, действий (бездействия) органов публич-
ной власти, общественных и иных организаций и должностных лиц. 

Вариативно судебный контроль отождествляют с правосудием как разрешением споров или 
включают в правосудие [10]; расценивают как функцию судебной власти в правовом государстве [11] 

или функцию суда [12, 13]; сопрягают с судебными полномочиями [14, c. 244]. 
Таким образом, в целях систематизации подходов к дефинированию судебного контроля, можно 

условно выделить функциональный и нефункциональный подходы. 

На наш взгляд, представляется верным содержательное наполнение судебного контроля осу-
ществлять с помощью категории функций, типично понимаемых как основные направления деятель-

ности [15, c. 30].  
Применительно в данному исследованию целесообразна и дефиниция функций судебной вла-

сти, которые «представляют собой законодательно оформленные основные направления ее деятель-

ности, в которых выражаются сущность и социальное назначение, осуществляемое с целью обеспече-
ния прав, свобод и законных интересов субъектов права» [16, c. 8]. 

Далее обратим внимание на то, что «вопрос о количестве и содержании функций судебной вла-
сти является спорным, вызывающим полемику: в научной литературе можно встретить как упомина-

ние о наличии у судебной власти лишь одной функции (правосудия), так и указания на более чем 10 

функций (конституционный контроль, правозащитная и правовосстановительная, правоохранитель-
ная, воспитательная, регулятивная функции, толкование Конституции и др.)» [17, c. 97]. 

Д.М. Берова называет «следующие функции суда: контрольную, корректирующую, судебное 
санкционирование, реабилитационную, охраны прав и свобод человека и гражданина, организацион-

ную (распорядительную и штрафную), превентивную (воспитательно-предупредительную), принятие 
судом мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной кон-

фискации имущества» [18, c. 176].  

Наличие же у судебной власти отдельной контрольной функции поддерживается в настоящее 
время большинством авторов, анализирующих проблемы функционирования судебной власти [19, 

c. 241; 20, c. 29; 21, c. 241]. При этом одни исследователи относят судебный контроль к основной 
функции судебной власти [22, c. 10; 23, c. 55], а другие – к вспомогательной [24, c. 4]. 

Многообразие судебных функций опосредовало и вариативные подходы к их пониманию. По по-

воду соотношения правосудия и разрешения дела по существу имеется преобладающее мнение о том, 
что что функция правосудия шире, чем функция разрешения дела по существу, поскольку охватывает 

всю процессуальную деятельность суда [25, c. 40]. 
Такая однозначность отсутствует в отношении судебного контроля и правосудия. Во многом ис-

точником для данной дискуссии выступила стадия досудебного контроля в уголовном судопроизвод-
стве. Есть даже радикальная позиция, согласно которой «на досудебных стадиях уголовного процесса 

суд не осуществляет функцию правосудия или контроля, деятельность его не является также поли-

функциональной. Судом реализуется единственная функция – обеспечительная» [26, c. 6]. 
Однако доктринальным решением видится подход, согласно которому: «в уголовном судопроиз-

водстве правосудие – это не только разрешение дела по существу с принятием конкретного итогового 
решения, но и судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса с целью защиты прав и 

законных интересов лиц и обеспечения соблюдения порядка уголовного судопроизводства» [1]. То 

consultantplus://offline/ref=2B4F1B1725CDCF2B589B7E0EAE304A9E59E8A98502DB4667E51D2888B87BC2D002B413F6A20D8FE8939982B5CFCAE26375395C952A21vBt7O
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есть судебный контроль выступает формой осуществления правосудия в досудебных стадиях уголов-

ного процесса. 
Полагаем, одним из ключевых моментов для корреляции судебного контроля с функционалом 

смежных судебно-правовых явлений, выступает содержательное сопоставление последних. А именно 
понятий «судебная власть», «судопроизводство» и «правосудие». В данном аспекте мы солидаризи-

руемся с позицией, расценивающей «понятие судебной власти в качестве центрального, так или ина-

че, раскрывающегося с помощью двух других. При этом понятие судопроизводства раскрывает форму 
осуществления судебной власти и показывает его разнообразные виды (конституционное, граждан-

ское, административное, уголовное). 
Понятие правосудия является общим для всех видов судопроизводства и раскрывает примени-

тельно к каждому из них содержание осуществления судебной власти по разрешению в судебном за-
седании правового спора» [27]. 

Обращая внимание на правосудие и судебный контроль как основные функции, которые имеют-

ся у судебной власти, Г.А. Гаджиев замечает, что «судебная власть, выступая в качестве особого вида 
власти в различных правовых системах, призвана реализовывать, наряду с функцией правосудия, т.е. 

защитой прав и свобод человека и гражданина, также и функцию контроля, ограничивающего на ос-
нове права государство в его властных проявлениях» [22]. 

В.А. Ржевский и Н.М. Чепурнова достаточно жестко разграничивают и в какой-то мере противо-

поставляют такие виды (формы) судебной деятельности, как судебный контроль и правосудие, пола-
гая, что «контрольная деятельность суда выходит за рамки правосудия» [28]. 

Уважительно относимся к высказанным полярным позициям ученых, но в целях раскрытия цели 
данной работы вынуждены разделить мнение, согласно которому «правосудие, конечно, не может 

сводиться к осуществлению судом контрольных функций, даже в самом широком смысле этого слова, 
но неверно также и полное отрицание возможности реализации судом контрольных полномочий при 

рассмотрении и разрешении целого ряда юридических дел» [11]. 

Проводя анализ соотношения судебной власти и судебного контроля, С.Л. Дегтярев говорит о 
судебном контроле как о «деятельности по проверке судебной властью исполнения требований норм 

права всеми правоприменителями в силу наличия абсолютного права на судебную защиту. Кроме того, 
отмечает автор, судебная власть может осуществлять проверку только в рамках отправления правосу-

дия как исключительной деятельности органов судебной власти. Таким образом, выступая в качестве 

составной части категории «судебная власть», основываясь на целевой направленности в деятельно-
сти, судебный контроль можно определить как одну из функций судебной власти» [20, c. 28-29]. 

Приведенные теоретические мнения о том, что судебный контроль является формой осуществ-
ления правосудия, подтверждают и решения высших судебных инстанций страны [29, 30]. 

Таким образом, «судебный контроль как функция судебной власти является особой деятельно-

стью суда, проявляющейся и при осуществлении правосудия (как ее сущностной функции), и в каче-
стве способствующей реализации иных функций или направлений деятельности судов» [10]. 

При этом «контрольная деятельность суда протекает в определенных процедурно-
процессуальных рамках, ее порядок регламентируется процессуальным законодательством» [11]. 

Рассмотрев доктринальные, правовые и прикладные тезисы, доводы-аргументы о содержании 
судебного контроля, в связи с заявленной задачей дефиниции его в качестве конституционно-

правового института, обратим внимание на общетеоретические рассуждения по поводу правового ин-

ститута.  
Так, в современном понимании правовой институт выступает правовой общностью, обособленной 

по признакам предмета и метода [31]. В диссертации А.П. Трескова отмечено, что «именно критерии 
обособления выступают дискуссионным моментом, порождающим многообразие подходов к определе-

нию правового института» [32, c. 58]. Имеет место быть чисто «предметная» трактовка правового ин-

ститута [33], а также вектор усложнения критериальной основы институтов [34].  
Не вдаваясь в подробности данного важного общетеоретического аспекта, приближаясь к де-

финиции конституционно-правового института судебного контроля, уточним, что разнится трактовка 
института конституционного права и конституционного института. Первый представляют «совокупно-

стью норм, обращенных на урегулирование однородных, взаимосвязанных общественных отношений, 
являющихся составной частью предмета конституционного права как отрасли» [35]. Во втором случае 

конституционный институт, тождественный конституционно-правовому, является «совокупностью за-

крепленных в Конституции правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. Бу-
дучи инструментом регулирующего воздействия конституционного права в широком смысле, он может и 

не получать дальнейшего развития именно в конституционном законодательстве и развиваться в рамках 
иных отраслей законодательства. В этом случае данный конституционный институт не является инсти-

тутом конституционного права» [35].  
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Предваряя авторскую трактовку конституционно-правового института, отметим, что он является 

таковым, поскольку полностью / частично совпадает с предметом отрасли конституционного права. Од-
нако разновидности судебного контроля, присутствующие в рамках каждого из видов судопроизводств, 

получили формализацию в соответствующих отраслях российского права. Кроме того, телеология про-
верки, в чем состоит суть контроля в каждой из разновидности судопроизводств, позволила нам выде-

лить специфику субъектов и предмета. Совокупно приведенную аргументы позволили определить кон-

ституционно-правовой институт судебного контроля как совокупность конституционных и конкретизи-
рующих их отраслевых норм, решений высших судебных инстанций, а также доктринальных идей, 

опосредующих проверочные мероприятия уполномоченными основными и факультативными субъек-
тами юридически оформленных (документально подтвержденных) действий (бездействия), компетен-

ционных решений, судебных решений, соглашений (договоров), вопросов, выносимых на референдум, 
а также нормативных правовых актов или их проектов, ненормативных актов, в том числе содержа-

щих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
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Аннотация. В работе проводится анализ применения ст.282 УК РФ об ответственности за 

возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства с позиции 
конституционных норм. Обращается внимание на то, что существует противоречии в оценке 

некоторых дефиниций нормы, что влечет за собой противоречия в правоприменительной практике 
между уголовно-правовой и административно-правовой ответственностью. Авторами рассматриваются 

статистические данные применения по данной норме. Делается вывод о том, что необходимо 

устранить противоречия в применении ст. 20.3.1 КоАП РФ и ст.282 УК РФ, установить сроки 
привлечения по КоАП РФ и закрепить в законодательстве часть используемых в статье 282 УК РФ 
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Abstract. The paper analyzes the application of Article 282 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration on liability for inciting hatred or enmity, as well as humiliation of human dignity from the standpoint 
of constitutional norms. Attention is drawn to the fact that there are contradictions in the assessment of 

some definitions of the norm, which entails contradictions in law enforcement practice between criminal and 

administrative liability. The authors consider the statistical data of the application of this norm. It is conclud-
ed that it is necessary to eliminate contradictions in the application of Article 20.3.1 of the Administrative 

Code of the Russian Federation and Article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, and to estab-
lish the terms of involvement under the Administrative Code of the Russian Federation and to fix in the legis-

lation part of the definitions used in Article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Норма статьи 19 Конституции РФ закрепляет равенство прав и свобод человека и гражданина 
вне зависимости от его пола, определенной расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В России считаются запре-

щенными любые формы ограничения прав граждан по признакам относимости к какой-либо социаль-

ной группе, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Уголовная ответ-
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ственность за разжигание ненависти и национальной вражды в том виде, которая закреплена в УК 

РФ, была определена в 2003 году. Наиболее серьезные изменения по содержанию статьи происходили 
в 2014 году и 2018 году.  

Первое серьезное изменение статьи в 2014 году определялось тем, что был увеличен срок при-
нудительных работ, срок лишения свободы и размер уголовного штрафа. Фактически изменение кос-

нулось лишь санкции за предусмотренное деяние по ст. 282 УК РФ [1, с.280].  

Споры и научные дискуссии вокруг статьи 282 привели к тому, что в 2018 году вновь были при-
няты решения относительно внесения изменений в статью 282 УК РФ, и здесь уже статья была изме-

нена и в части диспозиции.  
На тот момент возросло количество уголовных дел, связанных с деятельностью в интернет-

пространстве, например «за лайки и репосты», количество обжалований приговоров суда возрастало, 
и росла нагрузка на экспертов в области квалификации за указанные деяния. Вместе с тем и росли 

дискуссии по обоснованности привлечения к уголовной ответственности [2, с.61]. 

В 2018 году статья 282 УК РФ претерпела изменения и была принята в том виде, который дей-
ствует в настоящее время. Но в результате декриминализации этой статьи наступили и последствия, 

которые принесли ряд проблем в реализацию данной нормы. 
Проблемным вопросом впоследствии декриминализации ст. 282 УК РФ стало применение поло-

жений КоАП РФ, так как, если учесть позицию Конституционного суда РФ, те лица, которые соверши-

ли преступление, предусмотренное ст.282 УК РФ, в период существования уголовной ответственности 
за эти действия, должны после 8 января 2019 года привлекаться к административной ответственно-

сти, несмотря на то, что в момент совершения ими указанных действий (до 08.01.2019) соответству-
ющее административное правонарушение в Кодексе об административных правонарушениях отсут-

ствовало [3]. 
Проблема заключается в том, что ч.1 ст.7 КоАП РФ предусматривает, что «лицо, совершившее 

административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего 

во время совершения административного правонарушения».  
То есть, в данной ситуации мы сталкиваемся с противоречием, которое усложняет процесс при-

менения не только положений уголовного и административного законодательства, но и говорит о 
несоответствии нормам, установленным в главном законе страны – Конституции РФ, которая обладает 

прямым действием.  

Противоречие по отношению к конституционным нормам заключается в том, что ст. 54 Консти-
туции РФ предусматривает, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением». 
Преступления, связанные с разжиганием ненависти и вражды, определяются прямым умыслом 

на совершение данных действий и желании наступления последствий этих действий.  

Проблема заключается в выявлении обстоятельств, предшествующих совершению деяния, и 
возможности его предотвращения. Это касается не только уголовной ответственности за преступле-

ние по ст.282 УК РФ.  
Сложность в том числе возникает и при привлечении к административной ответственности за 

аналогичное деяние.  
Фактически, получается, что проблема, которая имела место быть до изменений в УК РФ и КоАП 

РФ, остается открытой, ведь если ранее проблемой было само привлечение к уголовной ответствен-

ности, то фактически те же проблемы остались и при привлечении в административной ответственно-
сти. Установление умысла, цели и мотивов правонарушения, а затем и преступления составляют 

сложность.  
 Мотивы и цели деяний схожи с теми же мотивами и целями, которые выявляются при рассле-

довании преступлений, связанных с экстремизмом. Однако в таком случае тоже нужно учитывать 

важность правильной квалификации деяния, сохраняя принцип справедливости уголовного права и 
уголовного процесса.  

Анализ материалов судебной практики по уголовным делами в рамках исследуемого преступле-
ния показывает, что в основу приговоров входят указания судов относительно мотивов преступления.  

Чаще всего суды указывают такие мотивы как: 
1. Ненависть и вражда по определенным признакам – примерно в 65% случаев. 

2. Психологическая предрасположенность к ненависти или вражде по определенным признакам 

- 25 % случаев [3]. 
Признаки, по которым указывается ненависть или вражда чаще всего следующие: 

1. Национальность, в отношении которой установлен мотив ненависти или вражды – 64,53 %. 
2. Раса – 6,75%. 

3. Религия – 5,85%. 

4. Политические – 3, 42%. 
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5. Идеологические – 3,45%. 

6. Общность – 5, 16%. 
7. Совокупность признаков – 4,32% [3]. 

Таким образом, важно учитывать мотивы и признаки, по которым осуществляются те или иные 
действия лица, совершающего правонарушение или преступление. Все мотивы преступника по ст.282 

сводятся к негативному отношению к социальной группе по одному или совокупности признаков [4, 

ст.68]. 
Ниже приведена аналитика по осужденным по ст.282 УК РФ до 2018 года. Данные приведены с 

целью проведения сравнительной характеристики до и после принятия закона о декриминализации и 
введения административной преюдиции. Эксперты связывают снижение числа уголовных наказаний 

«за высказывания» с общественным возмущением и курсом на реформирование антиэкстремистского 
законодательства [5, ст.66]. 

 
Рисунок 1. Статистика по осужденным за преступления, связанные с враждой и ненавистью [5, 

с.67] 
  

Свою роль сыграло и Постановление Верховного Суда, который рекомендовал оценивать не 
только содержание высказывания, но и его контекст, и размер аудитории, и степень общественной 

опасности. Однако основной эффект от частичной декриминализации статьи 282 в 2018 году ожидали 

уже на следующий, 2019 год. 

 
Рисунок 2. Основные наказания, применяемые по ст.282 УК РФ в 2019 году [6, ст.125] 

http://www.vsrf.ru/documents/own/8255/
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Вместе с тем, эксперты центра отмечают неуклонный рост числа наказаний по административ-

ным «антиэкстремистким» статьям. В связи с тем, что частичная декриминализация статьи 282 пред-
полагала появление соответствующей статьи КоАП, эксперты считали, что тренд на рост числа адми-

нистративных наказаний сохранится. Кроме того, эксперты центра отмечали взрывной рост списков 
запрещенных материалов, как того, что ведется Министерством юстиции, так и ведущегося Роском-

надзором в соответствии с «законом Лугового». 

 
Рисунок 3. Статистика блокировок в интернет-источниках в соответствии с законом в 2020 году 

по данным Роскомнадзора [6, с.126] (ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир запрещены в РФ) 
В условиях социально-экономических кризисов это проявляется гораздо обширнее, сложнее и 

опаснее. После пандемии многие высказывают националистические лозунги, между отдельными стра-
нами возникают военные конфликты. Все эти ситуации для истории государств не являются новыми, 

но мировое сообщество боролось с этими проявлениями с переменным успехом, и конфликты то сти-

хали на какое-то время, то возникали вновь.  
Оценка статистики судебной практики и практики привлечения к ответственности за исследуе-

мые деяния говорит о том, что установление мотивов, целей, умысла остается главной проблемой при 
расследовании. И если по уголовным делам можно осуществлять оперативно-розыскные меры, то по 

административным правонарушения эти меры невозможны [3].  
Следует также отметить, что одной из проблем в рамках расследования данного вида преступ-

ления, вопрос касательно термина «социальная группа» до сих пор остается неразрешенным. Что та-

кое социальная группа в рамках диспозиции преступления по ст.282 УК РФ? Законом не ограничены 
пределы толкования этого термина, нет точной и четкой позиции, что входит в социальную группу. 

Закон говорит о принадлежности к «какой-либо социальной группе», однако на практике это вызыва-
ет множество вопросов. На практике при такой свободе толкования этого термина под социальную 

группу подходит любая группа, которая содержит признаки общности.  

Расширительное толкование в пределах уголовного законодательства недопустимо, особенно в 
рамках такого преступления, как разжигание вражды и ненависти. Отсутствие признаков, которые 

могли бы правильно и четко ограничить толкование социальной группы, приводит на практике к про-
тиворечию основным принципам уголовного права [4, с.69]. 

То же самое можно сказать и в отношении терминов «вражда», «ненависть». Общее понимание 
данных терминах, конечно же, имеется, однако в рамках статьи Уголовного кодекса важно точное и 

ясное определение, которое не создаст проблем в рамках судебной практики.  

По сути, это можно объединить в один проблемный аспект относительно применения данной 
статьи: отсутствие уголовно-правового определения ряда признаков. Открытое расширительное тол-

кование «вражды», «ненависти», «социальной группы» нарушает принципы справедливости и закон-
ности в уголовном праве. Поэтому необходимо предпринять меры к дальнейшему совершенствованию 

данной статьи и дать нормативное определение данных терминов.  

Таким образом, проблемы, связанные с расследованием, выявлением, предупреждением пре-
ступления по ст.282 УК РФ, сводятся к тому, что необходимо урегулировать вопросы, связанные со 

https://polit.ru/media/photolib/2019/02/22/8.jpg
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сроками, процессуальными и сроком о привлечении к ответственности, а также определить меры по 

предупреждению данного вида преступления [7, с.136]. 
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам.  

Для того чтобы решить поставленные проблемы, нужно определить направления по совершен-
ствованию имеющейся практики привлечения к уголовной ответственности по ст.282 УК РФ. 

Первое, что нужно отметить, так это то, что необходимо исключить противоречия в применении 

ст. 20.3.1 КоАП РФ и ст.282 УК РФ. Для этого целесообразно на уровне закона установить сроки при-
влечения к административной ответственности. Важность этой меры заключается в том, что эти сроки 

напрямую влияют на последующее привлечение лица к уголовной ответственности.  
Также в рамках этой меры надо четко определить, с какого конкретно момента лицо является 

привлеченным к административно-правовой ответственности за исследуемое деяние [2, с.61]. 
Второе, что необходимо предпринять в рамках устранения проблем и противоречий, тоже каса-

ется сроков. Речь идет о необходимости увеличения процессуальных сроков предварительного след-

ствия, потому что данное преступление достаточно сложное по своей специфике, требует проведения 
допроса большего количества участников по делу, проверки и оценки доказательств, назначения экс-

пертиз и т.д. Необходимость увеличения процессуальных сроков применима не только в отношении 
ст.282 УК РФ, но и при предварительном следствии по делам, связанным с рассмотрением ст. 205, 

209, 210, 280 УК РФ. 

Третье, что немаловажно, это дать четкое определение социальной группы, установить ее при-
знаки, критерии применимости определения к ст. 282 УК РФ. Отсутствие четкости в терминологии 

влечет ряд проблем на практике, а также и серьезные ошибки в работе органов предварительного 
следствия.  

Данная проблема отчасти решена изданными постановлениями Пленума Верховного суда от 
24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц» и от 28 июня 2011 года №11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».  
Однако это лишь частичное решение проблемы, возможность свободного и неограниченного 

толкования социальной группы позволяет злоупотреблять данной возможностью либо наоборот, ухо-
дить от ответственности. Это влечет за собой нарушение важных принципов уголовного права – за-

конности справедливости.  

Четвертый шаг, один из самых важных, заключается в том, чтобы выработать механизмы пре-
дупреждения разжигания ненависти и национальной вражды.  

Важно определить методы правомерного выявления такого деяния, а в дальнейшем привлече-
ния к административной ответственности. В качестве подобных методов можно предложить разработ-

ку методических разъяснений для правоохранительных служб. Указанные разъяснения должны со-

держать критерии по определению, выявлению и предупреждению действий, предусмотренных ст. 
282 УК РФ.  

Также необходимо повышать уровень правовой и политической осознанности населения, про-
водить плановые обучения для сотрудников органов внутренних дел по выявлению, расследованию 

дел данной категории. 
Стоит отметить, что основной причиной неэффективности противодействия исследуемому пре-

ступлению является то, что в сознании общества не выработалось негативного отношения к разным 

проявлениям ненависти, осознанию опасности взглядом и действий отдельных категорий лиц, основ-
ным умыслом которых является разжигание ненависти среди наций.  

Именно государство на уровне законодательных и социальных изменений должно проявлять за-
боту по защите от проявлений ненависти и национальной вражды, стабилизации политической и со-

циальной обстановки. В целом, это является одной из приоритетных задач государства.  

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать вывод о том, что вопросы урегу-
лирования обстоятельств, которые являются причиной разжигания ненависти и национальной враж-

ды, по настоящее актуальны и требуют усовершенствования. Статья 282 УК РФ в части реализации и 
применения требует особой проработанности и разъяснений.  

Необходимо принятие мер по совершенствованию уголовного и административного законода-
тельства в части предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, что возможно лишь 

при использовании государственного законодательного механизма и устранения противоречий с кон-

ституционными нормами.  
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Аннотация. В статье предложено решение научной задачи классификационной характеристики 

функций судебной власти на основе историко-правового, структурно-функционального и научно-

критического анализа концептуальных подходов к систематизации соответствующих функциональных 
проявлений судебной власти в контексте ее современного состояния и ключевых трендов развития. 

Под классификацией функций судебной власти автор понимает операцию по выделению определен-
ных совокупностей соподчиненных, равнозначных функций судебной власти, дифференцируемых на 

основании идентичных, научно обоснованных критериев для установления связи между такими функ-

циями. На основе научно-критического анализа взглядов отечественных ученых в части классифика-
ционных характеристик функций судебной власти предложена оригинальная авторская классифика-

ция таких функций, исходя из оптимальности поликритериального подхода как позволяющего охва-
тить максимально возможное количество функциональных проявлений указанной власти в обще-

ственной и государственной жизни. 
Ключевые слова: конституция, судебная власть, функции судебной власти, классификация 

функции, общеправовые функции; специально-правовые функции 
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Abstract. The article proposes a solution to the scientific problem of classifying the functions of the 
judiciary on the basis of historical-legal, structural-functional and scientific-critical analysis of conceptual ap-

proaches to systematization of the relevant functional manifestations of the judiciary in the context of its 

current state and key development trends. By the classification of the functions of the judiciary, the author 
understands the operation of identifying certain sets of subordinate, equivalent functions of the judiciary, 

differentiated on the basis of identical, scientifically based criteria for establishing a connection between such 
functions. Based on the scientific and critical analysis of the views of domestic scientists regarding the classi-

fication characteristics of the functions of the judiciary, an original author's classification of such functions is 

proposed, based on the optimality of the polycriteria approach, as allowing for covering the maximum possi-
ble number of functional manifestations of this power in public and state life. 

Keywords: constitution, judicial power, functions of judicial power, classification of functions, general 
legal functions; special legal functions 
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Конституция Российской Федерации [1] (далее – Конституция РФ), закрепив в статье 10 прин-

цип организационно-правового разделения единой государственной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную, тем самым признала судебную власть равной в отношении других ветвей 

государственной власти и одновременно самостоятельной в процессе их взаимодействия. И в теории, 

и на уровне современной конституционно-правовой практики судебная власть рассматривается как 
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независимая и равнозначная другим ветвям государственной власти, а отправление правосудия при-

знается одним из приоритетных направлений деятельности государства. 
Впрочем, для теории и практики организации судебной власти не менее важным является также 

конституционные положения статьи 46, в соответствии с которой каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Так, в правовой науке убедительно доказано, что защита прав и свобод 

человека и гражданина представляет собой определяющую конституционную функцию судебной вла-

сти, а значит, является одной из предпосылок обеспечения состояния соблюдения верховенства пра-
ва и законности [2]. Выполнение этой общегосударственной функции, в свою очередь, обуславливает 

своеобразие структурирования и наполнения (конкретизации) функций судебной системы в целом, и 
для каждого ее элемента (суда) в том числе. 

Однако в отечественной правовой науке до сих пор не хватает основательных научных трудов, 
посвященных определению и систематизации концептуальных положений в отношении видов функ-

ций судебной власти и ее организационно-структурных единиц – судов – в контексте продолжающей-

ся в государстве судебной (судебно-правовой) реформы, которые имели бы не временно-
конъюнктурный, а фундаментальный, юридико-аналитический и юридико-прогностический характер и 

направленность. Очевидно, в условиях такой реформы необходимость исследования проблем право-
судия объективно значительно растет. 

Наряду с этим исследование функциональной составляющей судебной власти с систематизацией 

ее функций является актуальной задачей для российской правовой науки еще и потому, что состоя-
ние нормативной регламентации и функций судебной власти, в целом, и функций судов отдельных 

инстанций, в частности, не может быть признано удовлетворительным. Оно, в частности, отстает от 
институционально-правового конструирования системы судебных органов, к которому обычно привле-

кается основное внимание и законодателей, и судей, и ученых-юристов. Между тем, как структуру и 
функции государства нельзя представить вне правовой системы, так же нельзя вне ее воспринимать 

структурно-иерархические и функциональные аспекты бытия и судебной системы. Последняя же рас-

сматривается как определенная иерархия ее элементов (судов), структурированная и дифференциро-
ванная в соответствии с функциями своей деятельности [3]. 

Чтобы приобрести системный характер и функциональную эффективность, все без исключения 
структурные, иерархические и функциональные аспекты судебной системы должны коррелироваться 

друг с другом, предопределять друг друга. В то же время структурирование судебной системы в кон-

тексте реализации основ инстанционности и специализации в современной России в основном проис-
ходит без научно-обоснованных и рационально выверенных синхронных изменений в функциональ-

ном наполнении этой системы и каждой из ее структурных звеньев. Следовательно, законодательство, 
опосредующее функции судебных органов, как правило, имеет оторванный от институциональной со-

ставляющей характер, содержащий ряд пробелов и противоречий, без устранения которых невозмож-

но полноценное развитие институционально и функционально состоятельной национальной судебной 
системы учетом нынешнего актуального ее состояния и в соответствии с перспективными алгоритма-

ми построения современной правовой системы государства. 
Безусловно, теоретически обоснованная и обеспеченная соответствующими научными достиже-

ниями практическая деятельность по выявлению, адекватному толкованию и последующему устране-
нию упомянутых выше пробелов и решение имеющихся противоречий в правовом обеспечении функ-

ций судебной власти позволит перейти от конструирования ее функциональной стороны методом 

«проб и ошибок» к действительно научно обоснованному ее формированию. Такой подход, как пред-
ставляется, будет способствовать более эффективному выполнению правозащитной функции государ-

ства в целом, оптимизации судебной системы на современных правовых принципах, а также совер-
шенствованию функционирования судебной власти как значимой составляющей части государствен-

ного механизма [4, c. 32]. 

Обязательным условием применения такого подхода является придание классификационной ха-
рактеристики функциям судебной власти. 

Целью настоящей статьи является решение научной задачи классификационной характеристики 
функций судебной власти на основе историко-правового, структурно-функционального и научно-

критического анализа концептуальных подходов к систематизации соответствующих функциональных 
проявлений судебной власти в контексте ее современного состояния и ключевых тенденций развития. 

Итак, функции судебной власти отражают специфику ее системного единства – как определен-

ной объективно существующей социальной системы. Соответственно, сама совокупность таких функ-
ций обладает качеством системности, что предполагает наличие широкого перечня функций судебной 

власти, каждая из которых играет определенную роль в функциональном влиянии института суда на 
общественные отношения, а также предопределяется характером, содержанием, сущностью, формой, 

строением самой судебной системы. В то же время, учитывая явление системности, функции судебной 

власти находятся в тесной взаимосвязи между собой, часто взаимодействуют, оказывая системное 
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влияние на общественные отношения. Это является весомым залогом достижения целей и задач 

функционирования института суда в обществе, своеобразным показателем важности этого института 
для решения ключевых проблем общественного развития и обеспечения ведущих социально-

правовых ценностей в обществе. 
Как известно, для систематизации однородных функций судебной власти используется общело-

гический (философский) метод классификации, который в логике и философии рассматривается как 

ключевое средство для установления связей между однородными понятиями, классами объектов, а 
также производится для ориентации в многообразии понятий или объектов [5, 6]. 

Переходя к вопросу классификации функций судебной власти (как специального объекта клас-
сификации в рамках нашего исследования), заметим, что эта операция может быть определена как 

сложный вид разделения этих функций по определенным основаниям, состоящим из нескольких при-
знаков и имеющим несколько уровней [7]. В нашем случае – это операция по выделению определен-

ных совокупностей соподчиненных, равнозначных функций судебной власти, дифференцируемых на 

основании идентичных, научно обоснованных критериев для установления связи между такими функ-
циями. Безусловно, для научной классификации функций судебной власти очень важно выбрать и 

правильно применять логические правила классификации (по одному основанию, по одному объему 
классифицируемых понятий, правило взаимного исключения единиц классификации и т.п.), опираясь 

на которые исследователи могут избежать существенных ошибок и отделить действительно законо-

мерное, важное, первоочередное и первичное от случайного, неважного, второстепенного и произ-
водного. 

Впрочем, именно в этой сфере научного поиска и наблюдается чрезвычайно широкая палитра 
взглядов специалистов на изучаемый феномен, что так или иначе экстраполируется в практическую 

плоскость – прежде всего, при корректировке соответствующих норм судоустройства и процессуаль-
ного законодательства. Очевидная сложность классификации состоит также и в том, что нормативные 

правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие конституционные основы 

судебной власти, не определяют критерии классификации функций судебной власти и в основном не 
классифицируют их, ограничиваясь констатацией основной функции этой власти – правосудие. По-

этому классификация таких функций является исключительно доктринальным делом юридической 
науки и ее представителей. 

Как показывает научно-правовой анализ, подходы к такой классификации, имеющие место на 

доктринальном уровне, имеют своей теоретической основой три концептуально важных составляю-
щих: это учение о судебной власти и ее назначении в обществе, теория функций государства и теория 

функций права. Опираясь на их понимание и диалектику применения при конструировании функций 
судебной власти, ученые-юристы (теоретики-юристы, специалисты по судебному праву, юристы-

процессуалисты и др.) прорабатывают соответствующие теоретико-методологические подходы, отра-

жением которых и есть предлагаемые ими классификационные схемы. Безусловно, будучи прорабо-
танными на разном предметном материале и с разных теоретико-методологических позиций, такие 

классификационные схемы не лишены отдельных недостатков. Однако эти недостатки классификаци-
онного порядка имеют, как нам представляется, не только исключительно теоретическое, но и суще-

ственное практическое значение, сказываясь на неудачных, непоследовательных или недостаточно 
рациональных практических шагах (в частности, в сфере государственной правовой политики) по 

структурному и функциональному совершенствованию существующей судебной системы в целом и 

каждого составляющего ее элемента в том числе. 
В то же время, с учетом научного анализа работ по данной проблематике, а также специфики 

правового закрепления функций судебной власти, полагаем возможным высказать такие позиции, ко-
торые, на наш взгляд, являются существенными для научной концепции функций судебной власти:  

1) эти функции отражают социально-правовую природу и сущность самостоятельной судебной 

власти (как автономной части механизма государства), являются объективными и закономерными 
проявлениями ее функционирования; 

2) полифункциональность судебной власти отражает разнонаправленность и видовое разнооб-
разие воздействий судебной власти на правоотношения в государстве;  

3) по мере изменения модели правовой системы и усложнения системы общественных отноше-
ний, входящих в «орбиту» влияния судебной власти, происходит более или менее заметная (глубокая) 

дифференциация функций судебной власти; 

4) функции судебной власти являются своеобразной «матрицей» (основой) для каждого кон-
кретного элемента судебной системы, которыми являются судебные органы – от мирового судьи до 

высшей судебной инстанции;  
5) функции судебной власти не являются тождественными функциям отдельно взятого судебно-

го органа, который так или иначе олицетворяет свою функциональную специфику в зависимости от 

иерархического (инстанционного) и специализационного расположения в судебной системе, особен-
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ностей нормативного опосредования его функций и конкретных полномочий, их соотношения с функ-

циями и полномочиями судов других инстанций и специализаций, имеющихся в судебной системе и 
т.д. 

Если перейти к более подробному освещению ключевых научных позиций относительно поли-
функциональности судебной власти, то остановимся здесь только на некоторых наиболее распростра-

ненных и авторитетных интерпретациях указанного явления. 

Так, на начальном этапе становления в современной России судебной власти некоторые специ-
алисты склонялись к мнению о существовании только одной судебной функции – правосудия [8, 

c. 63], что, на наш взгляд, отражало своеобразие восприятия роли и места судебной власти в аппара-
те государства в целом, что характеризовалось постсоветскими стереотипами второстепенности и 

подчиненности этой ветви власти, ее недостаточной самостоятельности от законодательной и испол-
нительной власти, как доминирующих. 

Несколько позже известные отечественные исследователи в области судебного права 

И.Л. Петрухин, Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова высказали точку зрения о том, что функция правосудия, 
являющаяся для суда основной, «обросла» многими другими вспомогательными функциями. Среди 

них они называли правовую пропаганду, обобщение и анализ судебной практики, обучение народных 
заседателей, контроль за поведением условно осужденных, контроль за удержанием сумм по испол-

нительным листам, справочно-кодификационная работа, ведение статистики и другие операции, 

обеспечивающие непосредственную деятельность суда по осуществлению правосудия [9, c. 23]. 
В дальнейшем, по мере развития теоретических представлений о судебной власти и расшире-

ния объема судебной компетенции, многие исследователи, кроме функции правосудия, стали выде-
лять и такие основные направления ее деятельности, как функцию конституционного контроля [10, c. 

2], контрольно-надзорную функцию, функцию формирования судейского корпуса и руководства су-
дебной практикой [11, c. 243, 244; 12, c. 150], правозащитную и правовосстановительную функцию 

[13], правоохранительную, воспитательную, регулятивную и функцию толкования Конституции [14, c. 

10, 11]. 
В данном случае допускается смешение государственных и правовых функций, выполняемых 

судебной властью, а также функций организации и деятельности судебных органов. Бессистемное 
указание функций судебной власти, при котором теряются основания их классификации, противоре-

чит научному подходу. 

Современная судебная власть представляет собой многофункциональный феномен. В этой связи 
возникает необходимость четкой классификации функций, выполняемых судебной властью. 

Предлагаемых критериев классификации функций судебной власти достаточно много. В право-
вой литературе четко прослеживаются как позитивистские, так и постпозитивистские (социологиче-

ские, аксиологические, коммуникативные и др.) тенденции в осмыслении функций судебной власти. 

Мировоззренческой основой последних, в частности, являются попытки преодолеть ограниченные 
своим теоретико-методологическим потенциалом позитивистско-прагматические толкования феноме-

нов суда и судебной власти и рассмотреть их в более широком общесоциальном и цивилизационном 
контекстах, в частности в качестве института политико-властного пространства и непременного эле-

мента социокультурной действительности, включающей в себя нравственную, традиционно-бытовую, 
религиозную, ментальную и другие составляющие [15, c. 22-23].  

В свою очередь, среди первых можно выделить две группы концепций, условно назовем их ли-

нейные (функции выделяются на основании одного критерия) и поликритериальные (применяется 
более одного критерия для выделения функций судебной власти). 

Так, к линейным относятся концепции, в рамках которых традиционно к числу функций судеб-
ной власти относятся: осуществление правосудия и судебной деятельности [16, с. 74]; юрисдикцион-

ный контроль [17]; правоохранительную, юрисдикционную и правотворческую функции [18, с. 12]; 

функции формирования судейского корпуса и руководства судебной практикой [12, с. 150] и т.д. 
К поликритериальным можно отнести концепции, в которых, в частности, выделяют общеправо-

вые (правозащитная, правоохранительная, реализации юридической ответственности, правопримени-
тельная, интерпретационная, правотворческая, воспитательно-исправительная, информационная) и 

специально-юридические функции (правосудие, судебный контроль, внутрисистемное управление) 
[19, c. 9]; общесоциальные (социальная, политическая, идеологическая) и правовые (правопримени-

тельная, правотолкования, правоконкретизационная, правотворческая) [20].  

Подытоживая изложенное, предложим собственную классификацию функций судебной власти, 
исходя из оптимальности поликритериального подхода, как позволяющего охватить максимально воз-

можное число функциональных проявлений указанной ветви власти в общественной и государствен-
ной жизни. 
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В соответствии со сферой распространения (действия) и спецификой влияния (общесоциально-

го, общеправового или специально-юридического, где первый отражает влияние судебной власти как 
социального института, второй – как правового института, а третий – как особой ветви публичной 

власти, наделенной исключительными юрисдикционными полномочиями) все функции судебной вла-
сти в самом общем виде мы предлагаем разделить на общесоциальные (присущие любому социально-

му институту), общеправовые (свойственные судебной власти как составной части государственного 

аппарата и подсистеме правовой системы общества) и специально-правовые (свойственны только су-
дебной власти). 

К числу общесоциальных: 1) по объектам (сфере влияния) политическая, экономическая, куль-
турная (идеологическая, воспитательная), экологическая, социальная, международная; 2) по целево-

му направлению: арбитражная (урегулирование конфликтов), легитимизационная (обнаружение и 
одобрение законных интересов), интеграционная (согласование интересов), консенсуальная (дости-

жение единства между общественными и индивидуальными интересами), превентивная (профилакти-

ческая), информационная. 
К числу общеправовых (по способам влияния): правоприменительная (в том числе правотолко-

вательная), правотворческая, правоконкретизационная, правоограничительная (ограничение компе-
тенции других ветвей власти), представительская, правоохранительная (правозащитная), правоком-

пенсационная, праворегулятивная. 

К числу специально-правовых: 1) по сферам осуществления: правосудная (осуществление пра-
восудия, судебно-контрольная (функция судебного, в том числе конституционного, контроля), функ-

ция выработки и обеспечения единой судебной практики; функция судебного управления; обеспечи-
вающая (функция организационного, кадрового, финансового и материально-технического обеспече-

ние деятельности судов); 2) по объектам и видами судопроизводства: функции в  конституционном, 
гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве; 3) по субъектам осу-

ществления (в зависимости от инстанции – инстанционные функции): функции высших судебных ин-

станций, кассационных, апелляционных судов и судов первой инстанции; 4) по субъектам осуществ-
ления (в зависимости от вида юрисдикции – специализационные функции): функции общих и специа-

лизированных судов. 
Представленная систематика и классификация не является и не может быть завершенной, по-

скольку функции судебной власти находятся в непрерывном развитии и совершенствовании. В то же 

время приведенная попытка классификации охватывает, на наш взгляд, наиболее существенные мо-
менты однородности в этих функциях, результирует предыдущие наработки, воплощенные в имею-

щихся в правовой науке классификационных моделях этих функций, а также может способствовать 
формулировке на этой основе определенных практических подходов к совершенствованию правового 

регулирования как системы указанных функций в целом, так и спецификации этих функций в отноше-

нии конкретного судебного органа. 
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Рост уровня преступности, как бытовой, так и «профессиональной», с увеличением процентной 

составляющей в пользу последней, является практически неизбежным следствием повышения техни-
ческой оснащенности и цифровизации общества. Усложнение структуры преступности во многом обу-

словлено повышением ее «качественного» уровня, что, в свою очередь, влечет увеличение ее воз-
можностей и способностей осуществлять более продуманную подготовку к совершению преступных 

деяний и сокрытию (а иногда и не оставлению) возможных видимых следов преступной деятельности. 

При этом преступники уже в большой степени освоили технологии сокрытия наиболее характерных 
следов преступлений. В связи с изложенным, на современном этапе в значительной мере повышается 

актуальность использования правоохранительными органами криминалистических методов и средств, 
противодействие которым в меньшей степени освоено «преступным миром», либо он для этого имеет 

меньшие познания и технические возможности. Одним из таких востребованных криминалистических 
методов является современная криминалистическая одорология, так как запаховые следы в гораздо 

меньшей степени поддаются попытке их маскировки и их практически невозможно уничтожить в пол-

ном объеме (либо до той степени, когда образец уже непригоден для идентификации). 
При этом под криминалистической одорологией, по мнению авторов, обобщенно предлагается 

понимать самостоятельную отрасль криминалистической техники, структурно состоящую из системы 
теоретических научных знаний (в различных областях: физике, химии, биологии, зоопсихологии и 

др.); эмпирических методик исследования образцов с запаховыми следами (как для использования 

биодетекторов, так и для проведения исследований с применением специализированных приборов и 
устройств); приемов и средств (как технического, так и биологического происхождения) для выявле-

ния (установления), фиксации (отображения), изъятия (выемки), анализа и специализированного 
хранения запаховых следов (одорологические банки, коллекции), с целью их последующего эмпири-

ческого исследования и использования полученных результатов проведенного исследования (в форме 
заключения по экспертизе) для осуществления доказывания в ходе предварительного следствия и 

дознания по уголовным делам – для установления идентификации конкретного человека и (или) при-

надлежащих ему (находившихся у него в пользовании) объектов (предметов, вещей, документов и 
др.) по присущему каждому человеку индивидуальному запаховому следу (испарения пахнущих ве-

ществ: кровь, пот, слюна, сперма и другие жидкости человеческого организма). 
Цели криминалистической одорологии имеют совершенно четкую процессуальную направлен-

ность на установление лица, причастного к совершению противоправного деяния, и оформления это-

го факта в форме заключения эксперта, имеющего доказательственную силу в уголовном судопроиз-
водстве.  

Достижение этих целей на эмпирическом уровне реализуется посредством выполнения опреде-
ленных задач по установлению лиц, причастных к противоправным действиям, путем: выявления 

(установления) принадлежности индивидуальных запаховых следов (чаще всего жидкая или сухая 

кровь, следы потожировых выделений, слюна, сперма), изъятых с объектов – запахоносителей, обна-
руженных в ходе осмотров различных мест происшествия (с разных локаций одного и того же места 

происшествия) одной и той же личности (ольфакторная экспертиза зачастую производится одновре-
менно с экспертизой ДНК человека, и выводы этих экспертиз дополняют и повышают достоверность 

друг друга); определения наличия и обоснования факта принадлежности конкретному лицу обнару-
женных на месте происшествия объектов - запахоносителей по оставленному на них в форме различ-

ного рода выделений человека, индивидуальному генетически обусловленному запаху человека; 

определения и обоснования факта принадлежности потерпевшему объектов - запахоносителей, изъ-
ятых у правонарушителя или у других лиц (скупщики краденного, работники ломбардов и др.), путем 

идентификации наличия на объекте запаховых следов и потерпевшего и названных лиц и их субъек-
тивного, индивидуального разграничения (выделения из общей запаховой картины индивидуальных 

запахов всех лиц, составляющих спектр этой запаховой картины); установления происхождения запа-

хового следа от конкретного лица при комплексном исследовании изъятых с места происшествия, при 
осмотре, обыске, выемке и производстве других следственных действий, вещественных доказательств 

(при наличии на объекте индивидуальных запаховых следов нескольких лиц, установления каждого 
лица в отдельности и определения всей группы лиц в целом). 

Структура криминалистической одорологии (в эмпирическом плане) состоит из двух видов дея-
тельности (исходя из способов и средств выявления, регистрации и анализа запаховых следов): кино-

логическая одорология (биодетектор – собака, анализатор – ее орган обоняния); инструментальная 

одорология (ольфактроника) (детектор – специализированный прибор, работающий на основе физи-
ко-химических принципов действия и законов, возможности анализа проявляются в способности при-

бора устанавливать наличие пахучих веществ, разделять общую запаховую картину на составляющие, 
выявлять спектр пахучих веществ и отображать его в виде ольфактограммы) [1]. 
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При этом биодетекторы (собаки) на интуитивно-рефлекторном уровне способны определять и 

различать спектр ольфакторных составляющих и их особенности в представленных на исследование 
запаховых пробах и являются эффективным средством изучения и тестирования экспертами запахо-

вых следов человека (собака имеет чуткое селективное восприятие обонятельных свойств объектов и 
способна однозначно, наглядно своей реакцией внешне продемонстрировать наличие или отсутствие 

положительного реагирования на пробу). 

Проявлением новой ступени эволюции криминалистической одорологии на современном этапе, 
с целью повышения доказательственного значения результатов ее эмпирического использования, яв-

ляется формирование электронной базы данных о запаховых следах и банков специализированного 
хранения (коллекций) одорологических проб, что влечет необходимость решения ряда задач: разра-

ботка нормативно-правовых основ создания и функционирования названных базы и банков хранения; 
создание банков хранения одорологической информации в материально-техническом плане; форми-

рование системы учета правонарушителей по их запаховым пробам. 

Термин «одорологический» применительно к методу и названию соответствующей экспертизы в 
настоящее время в связи с бурным развитием названной отрасли криминалистики устарел и не отра-

жает в полной мере суть применяемых на современном этапе биосенсорных методов исследования. 
Наиболее верно в настоящее время говорить об «ольфакторных» методе и экспертизе.  

Судебная ольфакторная экспертиза относится к категории судебно-биологических экспертиз 

(проводится в стационарных лабораторных условиях на базе ЭКЦ МВД РФ, в соответствии с научно 
разработанной, эмпирически подтвержденной и должным образом утвержденной методикой; в основу 

применяемой методики заложен метод, предполагающий процесс альтернативного выбора биодетек-
тором объекта - запахоносителя из множества подобных (не менее 10) по образцу). Целевое назначе-

ние и внутреннее содержание методики заключается в том, что биодетектор (специально обученная 
собака) должен однозначно определить и выбрать объект - запахоноситель из множества подобных, 

ориентируясь по параметрам заданного образца (не по внешнему виду, а по запаховой составляю-

щей). С учетом феноменальных возможностей в сфере обоняния и наличия достаточных интеллекту-
альных способностей (не только рефлекторных), собака является идеальным биологическим детекто-

ром (обоняние в 800 тысяч раз острее человеческого, запах для нее – основной источник информа-
ции) [2].  

Для экспертных целей наиболее эффективно использовать образцы свежей или сухой крови, а 

также образцы потожировых выделений.  
Производство экспертизы запаховых следов (далее – ЭЗС) с целью максимального повышения 

ее эффективности и достоверности ее выводов требует специально оборудованного помещения (от-
сутствие внешних раздражителей, определенные температура воздуха, влажность, освещение и др.). 

Подготовительная стадия экспертного исследования заключается в том, что эксперты: подго-

тавливают сравнительный ряд запаховых проб (с места происшествия; из крови или пота проверяемо-
го лица (лиц); вспомогательные); запаховые пробы размещаются по кругу (от 1 до 10) на расстоянии 

1 м друг от друга; при этом из двух запаховых проб, полученных от лица, непричастного к соверше-
нию преступления, одна устанавливается на любую локацию, а другая задается собаке на старте для 

определения ее работоспособности; локация запаховых проб фиксируется в специальной таблице; 
запаховые пробы накрываются жестяными колпаками (для исключения непредумышленной подсказки 

– собаки чутко реагируют на действия хозяина). Экспертиза производится двумя экспертами: первый 

организует подготовительную стадию, а затем проводит аналитическую работу; второй взаимодей-
ствует с биодетектором (при этом второй эксперт не знает локацию определенных запаховых проб). 

Далее, на аналитической стадии собака должна посадкой обозначить две пробы – исследуемую 
(с предмета, обнаруженного и изъятого с места происшествия) и полученную из образца крови про-

веряемого лица (эталон). После указанного локация запаховых проб меняется, и эксперимент повто-

ряется (достоверность выводов зависит от количества указанных повторений – обычно 3-4 раза с од-
ной собакой; в исследовании участвует не менее трех собак-биодетекторов). Результаты исследова-

ния отражаются в специальной таблице, на основании анализа показателей которой формируются 
соответствующие выводы по экспертизе [3]. 

Необходимо отметить, что ольфакторная экспертиза, как и любое другое экспертное исследова-
ние, не застрахована от погрешности или возникновения проблематичной (не однозначной) ситуации 

(например, при использовании при исследовании «разновременных» проб с различной степенью 

«старения» – выраженности, на что биодетекторы сразу же отреагируют). При этом попытки сокрыть 
индивидуальный запах человека с использование других (более резких) запахов не эффективны. 

Наряду с изложенным никогда не надо забывать о том, что субъект ольфакторной экспертизы – это 
именно эксперт, а используемые им биодетекторы – не более чем своеобразные специфические «ин-

струменты» в руках специалиста. 
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Продолжая настоящее исследование, необходимо отметить, что попытки заменить биодетектор 

прибором (который, якобы, дает большую достоверность результата при проведении исследования) 
велись с момента открытия одорологического метода, в связи с чем появилось такое его направление 

как одорография (в теоретическом плане изучает закономерности процесса возникновения, восприя-
тия и узнавания запаха; в практическом плане должна способствовать созданию технических прибо-

ров и устройств, способных анализировать запаховые следы). 

Научное сообщество по названному поводу высказывается неоднозначно. Довольно значитель-
ная часть исследователей в этой области настаивает на том, что действенный и эффективный меха-

низм распознавания запаха присущ только живым существам. При этом, наряду с биодетекторами, 
приборы целесообразно использовать при изучении спектральных и других физических и химических 

свойств исследуемого объекта. 
Наиболее широко используемыми приборами в данной сфере являются: 

- автоматизированная система (с модификациями) Heimann Systems (способна обнаружить 

наркотики и взрывчатые вещества в различных видах грузов). Основана на мультиэнергетическом 
методе HIGHMAT (материалам (элементам) с различными атомными числами придаются разные цвета: 

синий – с высокими, зеленый – со средними, оранжевый – с низкими); 
- газовый анализатор «Шельф-ДС» (определяет наличие микропримесей в воздухе). 

- хромато-масс-спектрометр «Навал» (для анализа газообразных и жидких проб) и др. [4]. 

При этом, несмотря на существенный прогресс в области создания названных устройств, при-
бор, способный с большой долей вероятности и достоверности идентифицировать человека по его 

индивидуальному запаху, до настоящего времени не создан. Имеющиеся теоретические и прикладные 
знания в данной области, связанные с результатами изучения процесса восприятия запаха у живых 

существ и самое главное того, как и посредством каких процессов и реакций происходит идентифика-
ция принадлежности этого запаха тому или иному объекту, не позволяют продублировать эти алго-

ритмы в техническом устройстве с использованием физико-химических знаний и навыков (эти процес-

сы у живого существа, сами по себе, не всегда в полной мере понятны, хотя об общем алгоритме про-
исходящего, с биологической точки зрения, представление имеется, но то, как перенести эти биоло-

гические физиологическо - химическо - нейронные процессы (в части передачи сигнала в мозг и его 
ответной реакции) на «машинный язык», пока еще представления не имеется. Указанное обусловлено 

тем, что способы и возможности анализа пахучих веществ техническими устройствами и обонятель-

ной системой животных кардинально различаются. При этом чувствительность обонятельного анали-
затора животного и существующих (и даже перспективных) устройств, анализирующих запах, несопо-

ставима (в пользу животного). И, что самое главное для возможностей исследования и идентифика-
ции, индивидуальный запах человека невозможно воссоздать путем простого соединения образующих 

его пахучих веществ.  

Хотя общепринятая теория запаха на настоящий момент еще находится в стадии окончательно-
го формирования и оформления, мнения по данной теме в среде научного сообщества сходятся в од-

ном: запах каждого человека генетически детерминирован, неповторим и практически неизменен.  
На основании результатов совместных исследований, проведенных Российским Федеральным 

Центром судебных экспертиз и Институтом эволюционной морфологии и экологии животных РАН, 
установлено, что вещества, входящие в состав биологических жидкостей человека и отвечающие за 

его индивидуальную неповторимость, относятся к кислым липидам с незамещенной карбоксильной 

группой. Среди этих веществ имеются свободные жирные кислоты, фракция которых С12-С26 воспри-
нимается собаками - биодетекторами в качестве специфической, генетически неповторимой характе-

ристики каждого конкретного индивида [5]. 
ЭЗС основывается на следующих методах, которые за последние несколько десятилетий суще-

ственно эволюционировали и стали практически безупречны: препаративный (извлечение пахучих 

веществ); зоопсихологический в сочетании с методом условных рефлексов (выбора объекта из мно-
жества по образцу); контроля над сигнальным поведением биодетекторов; вероятностно-

статистический и др. [3]. 
Результаты проведенного исследования обоснованно свидетельствуют о том, что в настоящее 

время в распоряжении экспертов имеется система особых проверок и тестов (научно разработанная и 
эмпирически подтвержденная), позволяющая однозначно оценить сигнальное поведение биодетекто-

ров в процессе производства экспертного исследования и исключить любые «нештатные» ситуации в 

процессе их обонятельной и рефлекторной деятельности. 
Методики ольфакторных исследований признаны настолько надежными, что их широко исполь-

зуют в Российской Академии Наук для установления и изучения фундаментальных закономерностей 
химической коммуникации млекопитающих [1]. 
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Результатом ЭЗС человека может быть вывод: категорический положительный; категорический 

отрицательный; вероятный; вывод о невозможности дать ответы на поставленные вопросы. 
Какой бы вывод не содержало заключение эксперта, оно должно быть подтверждено прилагае-

мыми материалами (сравнительные таблицы, этограммы - описание поведения биодетектора, ви-
деофиксация ольфакторного исследования). 

Для производства идентификационной ольфакторной экспертизы требуется вполне разумный 

временной период (само взятие пробы 1,5 - 3 часа, а в общем от 4 до 7 рабочих дней). Существенным 
моментом является то, что после взятия пробы объекты возвращаются следователю в первоначаль-

ном виде, что позволяет исследовать их другими способами [3]. 
В настоящее время, результаты анализа накопившегося опыта и статистической информации 

дали возможность математическим путем вычислить степень надежности и достоверности выводов 
ольфакторной экспертизы, которые составили 0,999999 (при участии в исследовании четырех собак-

детекторов, дающих одинаковые результаты). Указанная точность соизмерима с показателями совре-

менного ДНК-анализа, признанными эталонными [1,6]. 
Популярность ЭЗС человека среди правоприменителей в области предварительного расследо-

вания постоянно растет (в среднем, результаты каждого третьего исследования в данной сфере дают 
положительный результат в виде раскрытого преступления; постоянно растет число проводимых еже-

годно экспертиз: 2020 г. - 2428, 2021 - 2609, 2022 г. - 2642) [3]. 

Практика показывает, что результаты ольфакторных экспертиз обладают высокой надежностью 
и достоверностью выводов (заключения ЭЗС ни разу не признавались недопустимыми доказатель-

ствами, а иногда ложились в основу обвинительных приговоров фактически в качестве единственного 
объективного экспертного исследования, при этом данные судебные решения оставлялись без изме-

нения вышестоящими судебными инстанциями). Именно благодаря ЭЗС стало возможным раскрытие 
тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, в том числе и совершенных в условиях неочевид-

ности, а иногда и преступлений прошлых лет (в случае наличия материала пригодного для проведе-

ния экспертного исследования). 
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Аннотация. В статье анализируются результаты научных исследований, проводимых на совре-
менном этапе, в области формирования новых и совершенствования уже имеющихся методик в обла-

сти раскрытия и расследования преступных проявлений, совершенных лицами с психическими откло-
нениями. В ходе проведенного исследования даны современная трактовка и авторские определения 

понятий вменяемости и невменяемости, проведен анализ наиболее распространенных среди лиц, 

склонных к противоправному поведению, психических аномалий. В статье приводятся результаты со-
временных совместных исследований в области криминалистики и судебной психиатрии. С учетом из-

ложенного, автором приводятся результаты проведенного в ходе настоящего исследования анализа 
положений современных исследований в области методик расследования преступных проявлений, 

совершенных лицами с психическими аномалиями (врожденными, приобретенными). Наряду с этим, в 
статье приводятся авторские разработки и авторский подход к методике производства отдельных 

следственных действий с участием лиц, имеющих психические аномалии, не исключающие их вменя-

емости.  
Ключевые слова: расследование преступлений; лица с психическими аномалиями; раскрытие 
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Abstract. The article analyzes the results of scientific research conducted at the present stage in the 

field of formation of new and improvement of existing methods in the field of disclosure and investigation of 

criminal manifestations committed by persons with mental disabilities. In the course of conducted research, 
the modern interpretation and authors’ definitions of the concepts of sanity and insanity are given, the anal-

ysis of the most common mental anomalies among persons prone to illegal behavior is carried out. The arti-
cle presents the results of modern joint research in the field of criminology and forensic psychiatry, the re-

sults of which allow for tracing and substantiating the relationship between the presence of certain psychiat-
ric anomalies in offenders with a tendency to commit crimes of certain categories, as well as influencing 

their behavior and actual actions during the implementation of illegal activities. the authors present the re-

sults of the analysis carried out in the course of this study of the provisions of modern research in the field 
of methods of investigation of criminal manifestations committed by persons with mental abnormalities 

(congenital, acquired). Along with this, the article presents the authors’ approach to the methodology of the 
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Результаты проведенного анализа статистической информации из области досудебного и судеб-

ного уголовного производства, изучения вступивших в законную силу судебных решений и процессу-
альных решений следователей и дознавателей, принятых в ходе проведения доследственных прове-

рок и расследования уголовных дел, показывают, что причины и обстоятельства, побуждающие чело-
века (гражданина) встать на путь совершения противоправных деяний, могут быть различными, мно-

гие из них связаны с нарушением у них взаимодействия с окружающей социальной средой, но есть и 

такие, и это встречается отнюдь не редко, которые напрямую связаны с патологическими особенно-
стями их психики (врожденными, приобретенными). 

При этом названная категория лиц довольно многочисленна, а встречающиеся в их среде пси-
хические аномалии, побудившие их встать на преступный путь (либо способствовавшие этому), также 

не однородны и имеют широкий спектр причин и оснований их возникновения, так же как и широкий 

спектр их внешних проявлений.  
Среди лиц, страдающих психическими аномалиями, довольно много лиц, страдающих классиче-

скими психическими заболеваниями (в разной степени, иногда практически внешне не проявляющи-
мися, а находящимися на уровне подсознания или «внутреннего мотивационного самообщения»). 

Данные заболевания (отклонения) преимущественно носят врожденный характер (нередко наслед-
ственный), но есть среди них и приобретенные заболевания, ставшие последствиями: природовых 

травм, травм головы в более поздний период, дефектов воспитания и (или) образования (либо его 

отсутствия); психологических травм (по различным причинам) и др. Данные психические заболевания 
уже в определенной степени изучены, в связи с чем существуют методики «общения» и «взаимодей-

ствия» с данной категорией лиц, позволяющие хоть в какой-то мере «прогнозировать» их реакции и 
ответное поведение. 

Наряду с названной категорией лиц, в настоящее время уже имеется довольно многочисленная 

группа лиц, пристрастия, увлечения (и их последствия) которых еще совсем недавно не квалифици-
ровались как психические расстройства личности, либо психические аномалии, а тем более психиче-

ские заболевания. Эти психические аномалии стали негативным проявлением цифрового информаци-
онного преобразования общества (во всех сферах – от игровой до правовой). Развитие общества не 

остановить, и все эти цифровые трансформации практически предопределены. Имеющиеся тенденции 

содержат массу положительных моментов, организационно упорядочивают и упрощают решение 
большого количества жизненно важных вопросов, однако эти процессы несут и неизбежный отрица-

тельный компонент. 
Цифровизация все больше и больше ведет к подмене виртуальным непосредственного челове-

ческого общения. Пользователи цифровых сетей «погружаются» в игровой и иной цифровой мир с 
практически полным отрывом от фактического реального мира (причем делают это сознательно, доб-

ровольно, а иногда и с радостью, зачастую «виртуальный» мир для них гораздо более комфортен, 

чем реальный, в нем они практически без усилий могут стать теми, кем им не получается быть в ре-
альной жизни). Указанное очень во многом, в том числе и с учетом сокращения объема социального и 

межличностного общения, способствует деформации у них системы нравственных и социальных цен-
ностей. Сложности в связи с необходимостью периодического «возвращения» из комфортного «вир-

туального» мира в мир реальный, снижение возможностей (а иногда и желания) к повторной инте-

грации в общество и адаптации в нем, со временем накапливаются и приводят к изменениям в психи-
ке, которые в дальнейшем приводят к возникновению устойчивых психических аномалий. Внешним 

проявлением названных процессов нередко бывает повышенная возбудимость, импульсивность, 
агрессивность (в их различных формах и проявлениях), а иногда и полное противопоставление себя 

обществу (в любых придуманных статусах, общим для которых является лишь обоснованная возмож-
ность быть вне общества и его рамок, в том числе и правовых). 

Таким образом, по мнению авторов, к психическим аномалиям (психическим расстройствам не 

паталогического уровня, не достигшим состояния психоза – паталогического состояния, позволяюще-
го делать вывод о невменяемости), в значительной мере влияющим на самооценку человека, осозна-

ния им какого-либо своего места в обществе (в социуме на любом уровне, от бытового, семейного, 
профессионального, и … до государственного), а естественно, и на его социальное и правовое пове-

дение, можно отнести: 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 4 (155)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No4 (155) 

  

 
        131 

- различного рода акцентуации характера (в т.ч. достигшие «патологического» уровня (пере-

росшие в зависимость) разнообразные увлеченности (игромания, тотализатор, ставки на спорт и др.), 
что нашло отражение во внешних поведенческих чертах личности (манера одеваться определенным 

образом, способ и лексикон общения; внешняя жестикуляция, определенные стереотипные реакции 
на внешние раздражители, круг общения, пристрастие в еде и многое другое); синдром «злого ге-

ния», противопоставляющего себя обществу; синдром «мессии», лучше других знающего, что нужно 

людям и обществу в целом, и многие другие); 
- проявления болезней (болезненных состояний): шизофрения, эпилепсия, олигофрения, невро-

зы, органические поражения центральной нервной системы, психопатии, сексуальные перверсии и 
другие (в т.ч. последствия алкоголизма, наркомани и т.п.); 

- психиатрические последствия черепно-мозговой травмы [1]. 
Также необходимо признать, что психические аномалии являются скорее условием, чем причи-

ной неправомерного поведения правонарушителей. Чтобы это условие реализовалось, а затем спо-

собствовало сохранению устойчивого противоправного поведения или даже усугублению этого состо-
яния, должен был иметь место какой-то первоначальный «толчок», который бы вывел систему психи-

ческого состояния человека из состояния равновесия и направил бы ее в русло противоправной дея-
тельности. 

Результаты анализа предлагаемых в научной среде методик раскрытия и расследования пре-

ступлений, совершенных лицами с психическими отклонениями, показывают, что в большинстве слу-
чаев предлагается выявлять (обращать внимание) на определенные признаки, свидетельствующие о 

том, что преступление совершено лицом названной категории, к которым предлагается отнести: 
- наличие действий, не соответствующих имеющей ситуации (внезапность и неадекватность 

действий, их нелогичность, беспричинная повышенная агрессивность и жестокость, бессмысленность 
и иррациональность действий, садизм, проявление сексуальных патологий и др.); 

- алогичное поведение лица на месте совершения преступления (отсутствие желания сокрыть 

следы преступления и его последствия; наличие следов, свидетельствующих о показном характере 
действий, и др.); 

- в рамках реального выбора преступник завладевает определенными вещами жертвы, оставляя 
на месте происшествия нетронутыми более ценные предметы; 

- преступник похищает вещи, которые позволяют ему актуализировать свои сексуальные или 

иные переживания и стремления (своеобразный фетишизм, символизм) и др. [2] 
При расследовании уголовных дел, где имеются подозрения в том, что к совершению неправо-

мерного деяния причастно лицо с психическими отклонениями, проверяются следственные версии 
(основные) о том, что преступное деяние совершено лицом: невменяемым; с психическими аномалия-

ми (не исключающими вменяемость); психически здоровым, но пытающимся выдать себя за психиче-

ски больного. Одновременно проверяются дополнительные версии о том, что: лицо пытается полно-
стью или частично оговорить себя, либо других лиц; деяние совершено лицом в состоянии сильного 

душевного волнения; совершенное лицом противоправное деяние является не единственным, а воз-
можна серийность однотипных преступлений. 

Алгоритм определения психического состояния подозреваемого (обвиняемого) предполагает 
следующие действия следователя (дознавателя): 

- изучение и оценка первичной информации о состоянии здоровья (на основе криминалистиче-

ского анализа совершенных действий; в результате наблюдения за поведенческими особенностями); 
- проверка данных первичной информации (допросы подозреваемого (обвиняемого), его род-

ственников и близких людей о его состоянии здоровья; изъятие и анализ медицинских документов; 
получение необходимых документов в связи с направлением соответствующих запросов); 

- предварительные консультации с врачами-специалистами и судебно-медицинскими экспертами 

соответствующей направленности; 
- подготовка необходимых материалов и назначение судебно-психиатрической экспертизы (ам-

булаторной, стационарной – в зависимости от тяжести совершенного преступления, избранной меры 
пресечения и фактического состояния психического здоровья). 

- получение заключения по судебно-психиатрической (судебной психолого-психиатрической) 
экспертизе; 

- при необходимости допрос экспертов по данному заключению [3]. 

При подготовке к производству следственных действий с лицами, имеющими психические ано-
малии, целесообразны предварительные консультации следователя (дознавателя) с врачами-

психиатрами и (или) психологами о тактике следственных действий (с точки зрения наиболее эффек-
тивной манеры общения с указанной категорией лиц и определенным, конкретным лицом в частности 

(в том числе и с целью проведения следственного действия в бесконфликтной обстановке)). 
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Результаты настоящего исследования показывают, что существенная часть лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности и осужденных за совершение различных преступлений, официально при-
знается страдающими психическими аномалиями, не исключающими вменяемость, в связи с чем у них 

отсутствуют основания для освобождения от уголовной ответственности. 
При этом анализ статистических данных и результатов исследований в данной области показы-

вает, что в местах лишения свободы содержатся осужденные, из которых (по данным различных ис-

следований, на основе различных выборок) от 20 до 30% имеют различного рода психические откло-
нения, однако в ходе уголовного судопроизводства судебные психиатрические и психолого-

психиатрические экспертизы проводятся в среднем 8-10% лиц, которым в дальнейшем судом назна-
чаются наказания, связанные с лишением свободы. В отношении лиц, которые осуждаются к наказа-

ниям, не связанным с реальным лишением свободы, процент проведения названных экспертиз еще 
более низок [4]. 

Указанная информация позволяет сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве слу-

чаев личность правонарушителя исследуемой категории является деформированной в социальном 
плане, что находит свое выражение в наличии резонансного дисбаланса между уровнем, спектром и 

сферой имеющихся потребностей и возможностью их удовлетворения и реализации посредством 
имеющегося личностного потенциала (социальное положение, уровень образования, должностное 

положение, материальные возможности, внешний вид, круг общения и др.). С учетом изложенного, 

разрешение названных противоречий происходит посредством неправомерных способов реализации 
притязаний либо мести окружающим за невозможность их фактической реализации в общем порядке. 

Также необходимо отметить, что в подавляющем большинстве образовательный и общекуль-
турный уровень современного преступника названной категории невысок, хотя встречаются и исклю-

чения и даже определенные группы, для которых названное утверждение не характерно. 
Как показывают результаты настоящего исследования, последнее утверждение в наибольшей 

степени справедливо в отношении лиц, имеющих приобретенные психические аномалии, связанные с 

негативными проявлениями цифровизации общества – игровой зависимостью (порядка 90% состав-
ляют мужчины; отличаются высоким уровнем интеллекта и образования: со средним образованием – 

24%, с высшим образованием – 46,7 %, с ученой степенью – 4%; при этом 69,3% из указанных лиц 
оказались людьми одинокими, во многом склонными к эгоцентризму или, в связи с «погружением» в 

виртуальный мир, постепенно утратившими как желание, так и саму способность к организации живо-

го человеческого общения) [4, 5]. 
С учетом изложенного, названные особенности должны учитываться как при планировании и 

производстве предварительного следствия, так и при производстве отдельных следственных действий 
с участием лиц указанной категории.  

Также необходимо отметить, что в современном уголовном законодательстве нет определения 

понятия «вменяемость», а сформулировано и закреплено лишь понятие ее противоположности – 
невменяемости. Между тем, на практике это не вызывает каких-либо сложностей, а наоборот, значи-

тельно сокращает и упрощает решение вопроса о вменяемости лица, так как сводит все к констатации 
того, что у следствия и суда отсутствуют сомнения во вменяемости обвиняемого (подсудимого), хотя 

при этом ни следователь, ни суд необходимыми познаниями в области психиатрии не обладают, нет у 
них, без выводов соответствующего заключения экспертов (чаще всего комиссионного), и компетен-

ции в решении этого вопроса по существу. То есть получается, что лицо вменяемо по умолчанию (а 

для большинства участников уголовного судопроизводства это утверждение тождественно констата-
ции того, что лицо «психически здорово»), если оно само не заявляет об обратном, либо нет чьих-

либо других заявлений или озвученных сомнений в его психическом здоровье. Между тем, даже в 
рамках настоящего исследования установлено, что не менее четверти из числа осужденных лиц стра-

дают различного рода психическими аномалиями, правда, не исключающими вменяемость.  

При этом «расстояние» между понятиями «вменяемость» и «невменяемость» очень велико, и 
достаточно часто «не исключается вменяемость» у лиц, состояние психического здоровья которых 

находится в пограничной области, близкой к «невменяемости». При этом существующие в правовом 
поле понятия «дееспособность», «ограниченная вменяемость» и другие, им подобные, принимаются и 

используются в уголовном судопроизводстве очень неохотно. И это понятно, ведь от констатации то-
го, вменяемо лицо или невменяемо, напрямую зависит возможность его осуждения за совершение 

уголовного преступления и назначения ему соответствующего наказания. Все промежуточные психи-

ческие состояния вносят в процесс принятия названных решений слишком большую неопределен-
ность, а следовательно, увеличивают вероятность судебной ошибки и возможности по обжалованию 

принятого судом решения [5]. 
Наряду с изложенным, следует признать, что на современном этапе отсутствуют результаты ка-

ких-либо фундаментальных исследований, признанных в уголовно-правовой среде, характеризующих 

возможность и степень влияния психических отклонений (с учетом их многообразия и степени выра-
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женности) на возникновение и формирование у лица противоправных мотивов и возможность (веро-

ятность) их воплощения в конкретные противоправные действия. При этом разрешение этих вопросов 
находится в прямой причинно-следственной связи с методическими, тактическими и процессуальными 

особенностями расследования совершенных им преступлений (производства следственных и иных 
действий с его участием), а также с самой возможностью привлечения данного лица к уголовной от-

ветственности [6]. 

Актуальность для отечественной криминалистической науки и следственной практики разработ-
ки, наличия и совершенствования уже имеющихся методик раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных лицами с психическими аномалиями, не вызывает сомнений. Несмотря на недостаточ-
ную степень внедренности имеющихся теоретических разработок в эмпирическую область правопри-

менения, следует признать (хотя бы с учетом результатов имеющейся следственной и судебной прак-
тики), что психические аномалии оказывают значимое влияние на внутреннюю мотивацию (внешнюю 

безмотивность) и манеру поведения (в том числе и преступного) лиц названной категории. 

Типичные для конкретного вида правонарушений действия и их криминалистические характе-
ристики могут видоизменяться под воздействием имеющегося у правонарушителя психического от-

клонения и приобретать субъективные особенности. С учетом указанного, классические методика и 
тактика раскрытия и расследования преступлений будут корректироваться и включать в себя след-

ственные действия, содержащие определенные нюансы, в соответствии с имеющейся следственной 

ситуацией. 
Также важно иметь ввиду, что преступники названной категории нередко обладают различными 

характерными чертами, которые можно слышать или наблюдать визуально, как в форме различного 
рода дефектов речи (шепелявость, заикание, картавость и т.п.), так и в связи с проблематичностью 

четкого вербального выражения своих мыслей (нарушение порядка построения предложений, в одном 
предложении слова в различных падежах, употребление слов не по назначению, темп и ритм речи, 

чрезмерная эмоциональность или, наоборот, безэмоциональность речи, ее однообразие или ее из-

лишняя выразительность и образность и т.п.). 
Наряду с изложенным, лица с психическими аномалиями (в особенности с врожденными) зача-

стую имеют визуально наблюдаемые физиологические особенности внешнего вида (непропорцио-
нальность всего тела, в особенности черепа; несвойственные для их возраста детские черты лица; 

черты лица, являющиеся характерными для определенного вида психических заболеваний, искажен-

ную или своеобразную походку, расстройства мимики лица, склонность к определенной жестикуляции 
или навязчивым движениям рук, ног, других частей тела и т.п.). При этом их одежда и обувь довольно 

часто неопрятны, не сочетаются между собой и не соответствуют ни сезону, ни возрасту (в связи с 
непониманием стиля одежды либо в связи с безразличным отношением к этому) [7].  

Социальное и публичное поведение лиц названной категории может быть полярным (от одной 

крайности к другой), у одних – демонстративно агрессивным, несдержанным, бахвальным, циничным, 
у других – крайне застенчивым, мнительным, пассивным.  

В ходе предварительного расследования уголовных дел и рассмотрения их судом лица указан-
ной категории нередко могут проявлять легкомысленность и безразличие к содеянному и своему бу-

дущему положению, что зачастую выражается в их отказе сотрудничать с представителями право-
охранительных органов (иногда демонстративно, а иногда в связи с фатализмом и безразличием к 

происходящему). 

Результаты проведенного исследования, анализа статистической информации, следственной и 
судебной практики обоснованно свидетельствуют о том, что все названные обстоятельства заслужи-

вают пристального внимания со стороны правоприменителей при расследовании преступлений, со-
вершенных лицами с психическими аномалиями, так как зачастую эти преступления имеют повышен-

ную социальную опасность, вызывают значительный общественный резонанс, что, в свою очередь, 

влечет со стороны правоохранительных органов повышенную ответственность и отсутствие права на 
ошибку.  
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Прежде всего, в порядке введения в проблему, оговорим смысл основных используемых поня-

тий. Касательно стратегии, мы в первом приближении будем полагаться на представление о том, что 
«… стратегия – это операционализация (когнитивная и деятельностная) дальнего целеполагания» [1, 

с. 60]. Хотя стоит подчеркнуть, что за категорией «стратегическое управление» стоит более чем по-
лувековая история разработки, насчитывающая, по мнению разных исследователей, от 3 до 7 этапов 

[2, c. 442-447; 3, c. 56, 146-162], в рамках которых культивировались весьма различные базовые 
определения и представляющие их концепции: от объект-субъектной и субъект-субъектной до «субъ-

ект-полисубъектной среды» [4, c. 139-140]: «Категория ―стратегическое управление‖ не нова, однако 

как область управленческой деятельности стратегическое управление было признано в 1960–1970 гг., 
и первым его предназначением было выделение управления на высшем уровне в особую прерогати-

ву» [4, c. 208]. В соответствии с этим был накоплен и обобщен значительный опыт стратегического 
управления как позитивного, так и критического плана. С одной стороны, это многочисленные исто-

рии и кейсы, которые положены в основу алгоритмизации и системного описания (среда, ресурсы, 

агенты, природно-климатические и иные объективные условия) параметров стратегического управле-
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ния. А с другой, акцент на искусстве, таланте и опыте стратега и организационной культуре создан-

ной им «команды» исполнителей.  
Как пишет классик японской бизнес-стратегии Кеничи Омае: «успешные деловые стратегии яв-

ляются результатом не строгого анализа, а особого стиля мышления… Великие стратегии, подобно 
великим произведениям искусства или великим научным открытиям, требуют технического мастер-

ства, чтобы их реализовать, но они рождаются из понимания и озарений, недоступных для сознатель-

ного анализа» [5, c. 13]. Или почти вторит ему представитель западной стратегической культуры: 
«Планы ничего не стоят, – говорил президент Эйзенхауэр, основываясь на своем военном опыте, – но 

планирование стоит дорогого. То же самое можно было бы сказать и о стратегии… сочетание страте-
гии с гибкостью и воображением дает шанс овладеть ситуацией, регулярно переоценивая риски и 

возможности» [6, c. 656]. 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что в теории стратегического управления как области 

«управления высшего уровня» особую значимость приобретает метатеоретический уровень, в рамках 

которого тесно взаимодействуют «философия стратегии», «наука стратегии» и «искусство стратегии» 
(см. [1, c. 60-61]). Понимание значимости этой взаимосвязи и владение указанными компонентами в 

конечном итоге определяет уровень культуры стратегирования и успешность стратегического управ-
ления. 

Резюмируя сказанное и учитывая проблемный контекст темы, необходимо подчеркнуть следую-

щее: во-первых, в связи с нарастанием в современном мире сложности и малой прогнозируемости 
масштабных политических, экономических, социокультурных процессов и быстрым ростом социальной 

динамики быстро возрастает значимость оценочных и вычислительных процедур и алгоритмов «даль-
него действия»; во-вторых, поскольку в сферу средне- и долгосрочного планирования и программи-

рования включаются все более значительные человеческие, профессионально подготовленные для 
этого ресурсы, резко возрастает значимость разработки элементов, методик, моделей в этой сфере и 

массового обучения специально для этого подобранных исполнителей; в-третьих, быстро нарастают 

потребности в опережающей разработке специальных устройств, инструментов, производственных 
мощностей, ориентированных и предназначенных для экспериментального и опережающего произ-

водства инновационных продуктов, дающих стратегическое преимущество [7].  
Весь этот комплекс средств, методов, технологий, в основном инновационной направленности, 

субъектной и вещественной природы может быть обозначен инструментарием стратегического 
предназначения. Естественно, что объем такого инструментария в высокоразвитых странах быстро 
растет и капитализируется в новых отраслях экономики, науки, культуры, социальной сферы, компе-

тентных специалистах (кадрах).  
В современном мире буквально развернулась и ширится конкурентная борьба за опережение в 

данной, инновационной сфере, дающей в итоге преимущества в развитии производственной сферы, 

транспорта, культурном и образовательном обмене, а также в области наращивания военного потен-
циала.  

В современной теории стратегического управления в этом плане обращает на себя внимание 
концепция «подрывных» технологий К. Кристенсена. Она трактуется как возможности «вброса» новых 

продуктов, организационных схем деятельности, технологий, которые намного опережают возможно-
сти конкурентов, что дает возможности прорыва на фронте конкурирования и получения временного 

доминирующего положения [3, c. 425-428]. По мнению ряда авторов, суть «главного методологиче-

ского сдвига в теории стратегического управления состоит в переходе от стратегического выбора к 
стратегическим изменениям» [3, c. 428-429]. 

Поскольку указанный выше сегмент социально-экономической динамики, поддерживаемый по-
литическими и военно-техническими ресурсами и инструментами, формируется в опережающем фор-

мате с временным лагом 5–15 лет, то он регулируется растущей инструментальной сферой стратеги-

ческого управления. Если в рамках развитых государств данная сфера стратегического уровня может 
включать от 30 до 60 процентов совокупного персонала, привлекаемых ресурсов и производимого 

продукта, то здесь она в значительной мере регулируется и управляется. Это по оценкам и сравни-
тельным объемам институционализированных объединений составляет пул из 10-20 наиболее разви-

тых государств.  
Что касается государств «второго эшелона», численность которых значительно больше (от 20 

до 50), то здесь не только идет борьба за ускорение инновационного развития, обеспечиваемого ре-

гиональным стратегированием, но и нарастают конкурентные риски и конфликтные ситуации макро-
регионального и глобального уровня. Следует подчеркнуть, в связи с этим, нарастающую тенденцию 

поляризации глобального мира в последние 20 лет в сфере геоэкономики, геополитики, геоэкологии, 
геокультурных взаимосвязей [8, c. 296–305]. И, вместе с тем, следует подчеркнуть, что в рамках обо-

значаемой многополярной глобальной системы отношения между «полюсами» формируются 
по разным сценарным трекам: партнерскому, конкурентному, конфликтному, антагони-
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стическому, что в итоге требует отражения не только в рамках доктрин национальной безопасности, 
относящихся к классу инструментов стратегического влияния и управления, но и в других документах, 
стоящих в этом ряду. Это доктрины межгосударственных союзов и международных партнерских объ-

единений, новые доктрины и договоренности о создании и реализации условий здоровой глобальной 
экономической конкуренции и контроле за использованием природных ресурсов планетарного значе-

ния и контроле за разработкой и размещением глобального оружия и технолого-технических ресурсов 

глобального и космического уровня, и о новом немонопольном распределении глобально-
политических ролей в существующих и вновь возникающих институтах поддержания международного 

мира и международного арбитража [9, c. 416-422]. Такие пакеты договоренностей между возникаю-
щими глобальными государственно-цивилизационными «полюсами» могут составить основу пакета 

конвенциональных инструментов глобального стратегического управления. 
В соответствии со сказанным и выделенными кластерами, в рамках которых доминирующей вы-

ступает солидарно-партнерская, конкурентная, конфликтная и анатгонистическая среда, определяе-

мая характером и стилем полисубъектного стратегического взаимодействия, следует выделить и соот-
ветствующие кластеры технологий стратегического влияния и управления. К ним необходимо в каче-

стве инвариантного ядра добавить кластер технологий обеспечения цикла стратегического управле-
ния. Сюда относятся, как нами ранее указывалось, – стратегическая диагностика; стратегическая 

проблематизация; стратегическая доктрина (концепция); стратегическое таргетирование; стратегиче-

ское планирование (включая ресурсы, среду и сценарии реализации); стратегическое дирижирование 
(организация, мотивация и ее поддержка, корректирование); стратегическое удержание стабильности 

процесса (управление устойчивым, сбалансированным развитием); анализ полученных результатов и 
оценка эффективности ([1, c. 61]). 

И последнее, что касается российского стратегического управления глобального уровня. Несо-
мненно, что в России этому уделяется значительное внимание, о чем, к примеру, свидетельствует За-

кон «О стратегическом планировании в РФ» (от 28.06.2014 г.) и соответствующий Указ Президента РФ 

от 08.11.2021 [10], а также более 100 документов такой направленности федерального уровня и бо-
лее 50 тысяч отраслевого и регионального [11, c. 6]. 

Вместе с тем, военно-стратегическая операция России и международная реакция на нее по-
следнего времени оказалась достаточно неожиданной и резкой. Хотя нельзя сказать, что данные мо-

менты были импровизацией и не имели значительного периода подготовки, как с одной, так и с дру-

гой стороны. Об этом свидетельствует ряд крупных работ последнего времени как апологетического, 
так и критического характера. 

Так, в 2021 г. вышла фундаментальная монография известного политэксперта Дмитрия Тренина 
«Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия» [12]. Здесь анализируется 

политическая стратегия В.В. Путина как с точки зрения ее направленности на усиление, так и возрас-

тания рисков. Автор подчеркивает: «Главное для России – не миропорядок сам по себе, а место Рос-
сии в этом миропорядке… За первые 20 лет правления Владимира Путина Российская Федерация су-

мела вновь занять место самостоятельного, активного и значительного участника международных от-
ношений глобального уровня» [12, c. 246]. Главными же рисками данной стратегии автор считает, с 

одной стороны, то, что «российская верхушка и сегодня остается в основном группой лиц, не только 
ставящих свои корпоративные интересы выше национальных и государственных, но живущих в отры-

ве от своей страны, фактически за ее счет» [12, c. 230]. 

А с другой сторон, «отсутствие долгосрочной стратегии, увлечение секретными операциями, 
тактическим маневрированием и особенно спецоперациями, что обрекает внешнюю политику на су-

щественные риски» [12, c. 237]. Таким образом, с точки зрения цитируемого автора, «новый баланс 
сил» находится в стадии настройки и наладки. 

Серьезной новацией последнего года явился перевод указанной «Большой стратегии В. Путина» 

из партнерского и конкурентного контекста глобальной многополярности в контекст конфликтности и 
антагонизма с консорциумом нескольких десятков западных государств. Это новый этап глобального 

многоаспектного противостояния, в котором принципиально подчеркиваемой оппонентами целью ста-
ла идея «Анти-Россия», о чем сказал 21 февраля 2023 г. в ежегодном Послании Федеральному Собра-

нию Президент РФ В.В. Путин. Здесь на свет появился стратегический инструментарий глобальной 
гибридной войны. 

Так что будущее покажет значимость указанных выше рисков. Кстати говоря, уже упоминав-

шийся бизнес-стратег Кеничи Омае указывает на необходимость понимания и учета в стратегирова-
нии ограничивающих условий, которые он обозначает: «Три R» (reality, ripeness, resources) – реаль-
ность, спелость, ресурсы. Иначе говоря, прежде всего, это – знание своих потребителей, конку-
рентов и области компетентности своей компании; спелость или своевременность – если для предла-

гаемой стратегии время еще не пришло, она фактически обречена на провал; ресурсы – многие стра-
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тегии проваливались исключительно из-за того, что их создатели не учитывали собственные ресурс-

ные ограничения. 
В другой монографии, более апологетической («Лис Севера. Большая стратегия Владимира Пу-

тина») ее автор, Александр Казаков, подчеркивает: «Большая стратегия Путина имела своей ближней 
целью возвращение России в первый эшелон государств мира как самостоятельного центра силы, что 

означало участие России в принятии решений, будь то глобальных или региональных, с правом ре-

шающего голоса… Путин вернул России статус мировой державы без большой войны» [13, c. 356]. 
Ныне данная стратегия, реализуемая «на полном ходу», проходит испытание в глобальной конфликт-

ной многоагентной системе. 
Наконец, для адекватного понимания глобальной стратегии России, следует обратить внимание 

на аналитические выводы ряда западных исследователей. Отметим любопытную книгу Анджелы Стент 
«Мир Путина: Россия и ее лидер глазами Запада» (М.: «Интеллектуальная литература», 2020), в осо-

бенности на итоговое резюме: «Два десятилетия, за которые сформировался мир Путина, преподали 

несколько очевидных уроков. Изоляция России и отказ от ведения с ней дел, каким бы привлекатель-
ным это не казалось некоторым, – не рабочий вариант … Прежде всего, он (Запад – А.С.) должен быть 

готов достаточно гибко реагировать на неожиданные повороты в отношениях с Россией – так же, как 
и мастерское владение дзюдо научило Путина побеждать нерешительного противника. В мире Путина 

разумно ожидать сюрпризов» [14, с. 335], и автор оказалась права. 

И последнее, что с нашей точки зрения значимо в построении стратегической деятельности, – 
это нравственный аспект, практическая мудрость [15]. Как утверждается, – «нравственная воля по-

ступать правильно и нравственный навык понимания, что есть правильный поступок» [15, c. 6]. Дан-
ный аспект присутствует (или нет, в зависимости от воли стратега) в любой стратегии. Если угодно, 

то это тоже инструмент в построении и реализации стратегической доктрины. Он может быть конвен-
ционально обусловлен или оставаться на совести субъекта стратегирования. Но ярким примером та-

кого аспекта выступают современные стратегические действия России на Украине. С ее стороны такие 

рамки обозначены. Со стороны ее оппонентов – «все средства хороши». 
Резюмируя сказанное, подчеркнем специфику и значимость стратегий управления глобального 

уровня. 
Во-первых, как и в отраслевых, и иных (локальных, региональных, межгосударственных) фор-

матах стратегическое управление имеет определенную перспективную многоэтапность в случае ее 

продолжительного действия: от этапа адаптации и выживания – к сбалансированному и устойчивому 
развитию и далее – к прогрессированию и лидерским позициям совокупного субъекта стратегирова-

ния; 
Во-вторых, опыт многих десятилетий показывает значимость многообразного инструментария 

стратегического влияния и управления: от оценки и расчѐта возможностей субъекта стратегирования, 

его ресурсообеспечения – до разнообразных социальных и управленческих технологий консолидации 
и мобилизации субъекта управления, поддержания его компетенций и обеспечения всего цикла стра-

тегирования [1, c. 61]. 
В-третьих, в современных исследованиях и экспертных оценках стратегического управления 

возрастающую значимость приобретают концепции, ориентированные на субъектно-полисубъектные, 
многоагентные и рефлексивные системы стратегирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы функционирования системы мест-

ного самоуправления, выявляются причины недостаточно высокого уровня эффективности местной 

власти и определяются векторы дальнейшего реформирования местного самоуправления в условиях 
включения ее в систему публичной власти в Российской Федерации. В ходе проведенного исследова-

ния рассматриваются концептуальные основы и выявляется сущностный дуализм местного само-
управления. Отмечается, что конституционная реформа 2020 года способствует устранению ряда 

смысловых коллизий и правовых пробелов во взаимодействии общества, местного самоуправления и 

государства. 
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Базовая проблема развития института местной власти на современном этапе заключается в 

необходимости определения роли и места местного самоуправления в новой системе публичного 
управления, где местное самоуправление вошло в единую систему публичной власти согласно изме-

нений Основного Закона Российской Федерации в 2020 году. Местное самоуправление представляет 
собой сложившийся представительский институт местной власти, находящийся в прямом взаимодей-

ствии с местными сообществами, гражданским обществом и органами государственной власти.  

Формирование современного российского концепта местного самоуправления происходило на 
институциональной основе, где МСУ рассматривается, с одной стороны, как институт организации 

жизнедеятельности местных сообществ, с другой – выступает как институт местной власти, которому 
делегированы ряд государственных полномочий. Данный дуализм дефиниции «местное самоуправле-

ние» породил ряд противоречий теоретического и практического характера, что потребовало коррек-
тировки конституционного статуса местного самоуправления в 2020 году [1] 

Научная дискуссия о природе МСУ продолжается с момента его образования, т.е. с принятия 

Конституции РФ в 1993 году, когда советская власть с ее выстроенной вертикалью Советов народных 
депутатов была разрушена и вместо нее были введены три независимых ветви государственной вла-

сти, а на местном уровне был создан институт местного самоуправления. 
Согласно Конституции РФ местное самоуправление изначально не относилось к системе госу-

дарственной власти, создавалось как обособленный общественно-политический институт, но на него 

возлагался целый ряд важнейших государственных функций. Большинство исследователей отмечали 
дуалистическую природу местного самоуправления, которое, с одной стороны, должно было стать ин-

ститутом самоорганизующихся местных сообществ, а с другой – МСУ являлось нижним уровнем госу-
дарственного администрирования, которому делегировался целый ряд государственных полномочий. 

Ряд ученых рассматривали МСУ только как саморегулируемую общественную систему, другие – как 
нервные окончания государственной власти. 

Конституционная реформа 2020 года поставила точку в научных спорах о природе российского 

МСУ, которое стало неотъемлемой частью системы публичной власти. По своему смысловому содер-
жанию местное самоуправление должно не только организовать быт местных сообществ, способство-

вать развитию территорий, обеспечивать жизнедеятельность муниципальных образований, ее инфра-
структурное обеспечение, но и представлять публичную власть, реализуя властные полномочия в 

сфере своих компетенций. Местное самоуправление теперь является базовым элементом публичного 

управления. 
Корректировка конституционных положений 2020 года институционально и функционально за-

тронула многие сферы властных отношений. Одной из базовых новелл современной Конституции ста-
ло трансформация системы властных полномочий МСУ, инкорпорированной в систему российской 

публичной власти, выразившаяся в признании единства с органами государственной власти различ-

ных уровней в реализации властных полномочий. Это неизбежно несет в себе значительные органи-
зационные и функциональные изменения в системе МСУ [3] 

В настоящее время в развитии современного местного самоуправления наметился ряд новейших 
тенденций, оказавших влияние на их организационную структуру и функции. Здесь стоит уточнить, 

что современное местное самоуправление в Российской Федерации, в отличие от западных аналогов, 
развивалось «сверху вниз», когда федеральная власть осознанно распределяла свои полномочия с 

целью федерализации. Часть полномочий были переданы декларативно, что создало трудности и 

несоответствие бюджетов муниципалитетов реально исполняемым функциям. 
Современные политические процессы оказывают влияние на все сферы общественных отноше-

ний, на все виды и уровни реализации государственной политики. Одним из наметившихся трендов 
современной государственной кадровой политики является омоложение кадров. Сегодня к руковод-

ству в местном самоуправлении приходят молодые лидеры. Это создает ситуацию, когда местная 

власть постепенно начинает проявлять инициативу. Быть избранным путем демократических выборов 
в местный муниципалитет стало предметом гордости, возможностью показать свою честность и ре-

шать проблемы местных сообществ не декларативно, а на практике добиваться результатов. При этом 
остается категория лидеров традиционных, занимающих свои посты по нескольку десятков лет, име-

ющих поддержку за счет статуса «крепкого хозяйственника». Вышеперечисленные тенденции предъ-
являют к политическим лидерам обоего типа новые требования. В условиях динамической политиче-

ской системы им приходится искать новые модели выстраивания отношений между муниципалитетом, 

электоратом и государством. Сочетание современного демократического государства и развитого 
гражданского общества представляют собой перспективную модель, которая приведет к процветанию 

государства и всего мирового сообщества. Следовательно, новая модель требует разработки новых 
подходов к демократизации публичной власти, органичного встраиванию местного самоуправления в 

создаваемую систему публичной власти. 
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Реформирование системы местного самоуправления неизбежно порождает целый ряд вопросов 

и проблем, которые необходимо решать как в концептуальном, так и управленческом плане. Возника-
ет прежде всего вопрос об эффективности сложившейся трехуровневой системы организации местно-

го самоуправления в новых контурах публичной власти. Поэтому необходимо решение проблем преж-
де всего институционального характера. Другой из важных проблем, несомненно, является кадровое 

обеспечение органов МСУ, детерминирующее не только кадровую модернизацию института муници-

пальной службы, но и совершенствования кадрового комплектования всех муниципальных институ-
тов. Именно от высококвалифицированных кадров МСУ зависит успех административного и политиче-

ского реформирования политических и административных институтов на местном уровне. Поэтому 
современная муниципальная кадровая политика нуждается, по крайней мере, в оптимизации, направ-

ленной на эффективное управление кадровыми ресурсами и развитие человеческого капитала работ-
ников [4]  

Несмотря на появившуюся тенденцию по омоложению кадров, в системе местного самоуправ-

ления остается целый ряд проблем муниципальной кадровой политики, которые можно сгруппировать 
по следующим блокам. 

1. Квалификация муниципальных служащих недостаточная для исполнения ими своих обязанно-
стей. Зачастую они не способны решать проблемы, возникающие в обществе в условиях реформы 

публичного управления. Не хватает служащим знаний, навыков, опыта. Недостаточно сформированы 

личностно-деловые качества: организаторские навыки, навыки эффективной коммуникации, способ-
ности, ответственность и пр. Продолжается «вымывание» компетентных сотрудников из муниципаль-

ных органов, сильные кадры уходят в бизнес-структуры. Данная проблема во многом связана с фи-
нансово-экономическим обеспечением деятельности МСУ.  

2. Данный блок заключается в отсутствии корпоративной культуры муниципальной службы. 
Ценности чиновников зачастую разнятся с пониманием эффективной муниципальной службы.  

3. Значительный блок представлен проблемами на рынке труда, связанными с падением пре-

стижа работы в государственных и муниципальных структурах. Работа в бюджетной сфере теряет 
привлекательность, а «бюджетники» составляют большую часть работников МСУ. Не способствует 

развитию местного самоуправления и слабая финансово-материальная обеспеченность деятельности 
органов МСУ. Одной из предпосылок данной проблемы является слабо развитая доходная база мест-

ного самоуправления [5]. 

На местном уровне существует множество и других проблем как институционального, так и 
управленческого характера. Одной из проблем является управленческая эффективность как на 

уровне города, так и села (сельской территории). Данный вопрос вызвал широкое обсуждение как в 
СМИ, так и в научном сообществе. Система управления на местном уровне далека от совершенства: 

она постоянно реформируется с целью повышения эффективности своей деятельности [6]. 

Проводя исследование проблем эффективности управления на местах, важно различать поня-
тия местного управления (муниципальной власти) и местного самоуправления. Данные понятия хоть и 

являются близкими, но имеют разную смысловую нагрузку, и не всегда их можно использовать в ка-
честве синонимов. Необходимо учитывать, что существует несколько видов муниципальной власти. 

Для каждого вида характерен свой порядок взаимодействия между государством и органами муници-
пальной власти. Для административной власти характерно полное подчинение муниципальной власти 

органам государственной власти, то есть местное самоуправление отсутствует как политическое яв-

ление. Полное местное самоуправление характеризуется правом населения самостоятельно формиро-
вать органы муниципальной власти и принимать решения по поводу проблем и вопросов, отнесенных 

к ведению этих органов (местного населения). При смешанном виде в управлении муниципальным 
образованием устанавливается двоевластие: часть управленческих полномочий остается за государ-

ством, а часть за населением. Федеральная и региональная власть в настоящее время ставят как пе-

ред собой, так и перед муниципальными органами власти две основные задачи. Во-первых, достиг-
нуть, а затем поддерживать такой уровень жизни населения, при котором вероятность социальных 

протестов достаточно низка. Во-вторых, минимизировать ресурсные затраты на поддержание соци-
альной стабильности, направляя излишки ресурсов на решение общегосударственных задач.  

Местное самоуправление должно стать надежным базисом политической системы российского 
общества, так как именно здесь решаются наиболее важные вопросы жизнеобеспечения населения 

муниципалитетов, реализуется социальная политика, закладываются основы российской государ-

ственности. Именно от эффективности МСУ зависит оптимальное использование территориальных, 
финансовых, человеческих и других ресурсов. Именно на этом уровне необходимо купировать соци-

альные конфликты, снимать социальную напряженность, повышать легитимность всей государствен-
ной власти и добиваться доверия населения к публичным институтам [7]. 
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В современных условиях пересмотр функций местного самоуправления стал особенно актуален. 

В свете принятия конституционных поправок и отнесения данного института к местному уровню реа-
лизации публичной власти необходимо рассматривать МСУ не как форму организации политической 

власти, а как форму самоорганизации населения на определенных территориях [8]. 
В настоящее время эффективность муниципального управления можно оценить как недостаточ-

но высокую, так как органы муниципальной власти в только в основном выполняют возложенные со 

стороны государства на МСУ задачи. А с точки зрения населения, такую политику достаточно вообще 
трудно признать эффективной по следующим причинам. Во-первых, минимизирована взаимосвязь 

между уровнем муниципальных доходов и уровнем жизни населения муниципального образования. 
Во-вторых, проблема регионального (муниципального) развития рассматривается не через призму 

интересов населения, а через призму интересов государства в целом. Соответственно, эффективность 
современной системы местного самоуправления невысока, так как она совершенно не стремиться 

удовлетворять интересы населения муниципального образования. Основная причина данной пробле-

мы – дисбаланс в сфере ответственности органов МСУ перед населением и государством 
Конституционно заложенный в 1993 году дуализм местного самоуправления априори привел к 

появлению правовых коллизий и нестыковок законодательства, которые затрудняли институционали-
зацию системы местного самоуправления. Но, несмотря на разнообразие подходов к организации 

местного самоуправления, постепенно правовые коллизии устранялись, нормативная база совершен-

ствовалась, законодательные пробелы заполнялись. В настоящее время большинство проблем инсти-
туционализации местного самоуправления решено, в том числе и на законодательном уровне. К со-

жалению, имеются и некоторые негативные тенденции развития законодательства, регулирующего 
финансовые основы МСУ. Ярким примером является Бюджетный кодекс РФ, который ослабил позиции 

органов МСУ в сфере бюджетного регулирования. Налоговый кодекс также заложил негативную тен-
денцию, которая выразилась в сокращении местных налогов, в результате чего доходная часть бюд-

жета муниципального образования стала снижаться и должна восполняться трансфертными платежа-

ми.  
Несмотря на частичный пересмотр в настоящее время налоговой политики государства по от-

ношению к местному уровню, финансовая зависимость регионов по-прежнему остается большой про-
блемой МСУ. Без законодательно выстроенной реальной финансовой базы местное самоуправление 

скорее носит характер имитационной системы. Имитационный характер системы выражается и в про-

блеме участия населения в местном самоуправлении. На сегодняшний день многие исследователи 
обеспокоены низкой активностью населения, граничащей с безразличием. Причиной подобной про-

блемы является то, что институты местного самоуправления, как и ряд других демократических ин-
ститутов, зачастую носят имитационный характер. Система общественно-политического устройства 

организуется иерархически, а структура управления характеризуется строгой вертикальностью.  

Необходимо отметить, что процесс реформирования не учитывает разницу в социально-
экономическом развитии регионов, освоенность территории и ее размеры, плотность населения, тра-

диции и слабый уровень политической культуры населения страны, население не осведомлено в пол-
ной мере о той деятельности МСУ, которую они обязаны реализовывать, электорат недостаточно хо-

рошо понимает систему властных отношений современной России. Местное население, имея поверх-
ностные знания, предъявляет высокие требования к органам МСУ, считая, что именно органы местно-

го самоуправления решат все их вопросы, с другой стороны, население не знает своих прав и не име-

ет представления об их защите, не осознает своей контролирующей роли по отношению к органам 
местной власти. Для достижения целей нового этапа реформы необходимо сосредоточить силы на 

развитии самоуправленческого потенциала 
Итак, опираясь на проведенный анализ, стоит отметить базовые проблемы современного рос-

сийского местного самоуправления: 

1. Реформа 2014 года и последующие изменения в законодательстве привели к отмене прямых 
выборов на местном уровне в большинстве регионов страны.  

2. Наличие противоречий в нормативных правовых актах, регламентирующих организацию 
местного самоуправления в России.  

3. Недостаточные объемы финансирования с концентрацией финансовых ресурсов в федераль-
ном бюджете. 

 4. Низкая активность и недоверие населения институтам местного самоуправление, "имитаци-

онность" этих институтов.  
5. Сохранение кадровых проблем в системе местного самоуправлении.  

Таким образом, реформа местного самоуправления прошла определенный период. Нельзя ска-
зать, что на практике не было реализовано ни одно направление. Реформа постепенно начинает ра-

ботать, местные органы власти вбирают частичные элементы самостоятельности и автономности. Ор-
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ганы местного самоуправления активно стали использовать цифровой инструментарий во взаимодей-

ствии как с органами государственной власти, так и с населением муниципальных образований.  
Подводя выводы, стоит отметить, что местный уровень власти по праву считается ориентиро-

ванным на непосредственное решение вопросов местного значения, такое заключение можно сделать 
исходя из практики демократических государств. Безусловно, создание и развитие эффективной си-

стемы муниципальной власти является сложным и длительным процессом, характеризующимся нали-

чием пробелов и ошибок. В России процесс создания эффективной системы по сей день на стадии 
развития и наполнен множеством проблем, требующих оперативного решения. Муниципальная ре-

форма продолжается не первое десятилетие, несмотря на это, отечественные и зарубежные ученые 
отмечают невысокий уровень эффективности реформирования системы органов МСУ в Российской 

Федерации. Несомненно, наметилась и положительная динамика развития МСУ в России, но проблемы 
остаются. Путем проб и ошибок выбираются оптимальные для отечественных условий подходы к 

местному самоуправлению.  
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Проблемы гражданского общества подробно рассмотрены во многих исследованиях современ-
ных российских ученых. В фундаментальных и практико-ориентированных трудах большое внимание 

уделяется таким аспектам гражданской самоорганизации различных сообществ российских граждан, 

как содержательно-хронологическая эволюция гражданского общества, как равно и его терминологи-
ческого оформления. В частности, Е.Г. Харитонова, А.А. Шулус выделяют несколько временных пери-

одов развития гражданского («третьего») сектора, в частности: 1986-1990-е гг. – формирование, 
1990-гг – становление, 2000-2011 гг. – расцвет, 2012-2022 гг. – дуальный период [1, с. 26-29]. 

В работах российских социологов, политологов рассматриваются содержательные платформы 

объединения, формы и методы общественной активности, а также результативность субъектов «тре-
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тьего сектора». Особое внимание ученые и эксперты уделяют тем субъектам гражданского общества, 

которые демонстрируют высокую социальную ответственность и претворяют в жизнь общественно-
значимые проекты. Общепринятой позицией является утверждение о том, что общественные органи-

зации не имеют политико-ориентированных программ. В то же время, мы исходим из тезиса о том, 
что любой общественный активизм, тем более коллективный, имеет опосредованное влияние на по-

литические процессы. Здесь мы поддерживаем мнение Ю.А. Красина, Л.И. Никовской, В.И. Пантина и 

др. о том, что общественные организации в условиях кризиса традиционной представительно-
партийной демократии, могут становиться «главным политическим лицом подобного рода процесса» и 
« выполняющие функции организатора диалога в социуме, инструмента и индикатора взаимодействия 
государства и общества» [2, с.150]. 

Объединение граждан для достижения каких-либо значимых групповых целей происходит на 
основании множества разнонаправленных интересов. Как отмечал В.Г. Доманов, реестр институтов 

гражданского общества - общественных организаций очень разнообразен в силу многих причин [3, с. 

75-79]. Это, в частности: историческая и политическая традиция отношений государства и общества, 
граждан и власти; этнокультурное и этноментальное разнообразие; особенности национального ха-

рактера; социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в конкретный хронологиче-
ский период; а также геополитическая обстановка и международная ситуация. 

Ресурс общественных организаций на современном этапе развития гражданского общества обу-

славливается следующими аргументами:  
- широкий набор проблем, противоречий, эксцессов в связи с острыми проблемами экономиче-

ского, финансового, социального, политического и геополитического толка; 
- эффективная возможность всестороннего участия без социальных (возрастных, гендерных, эт-

нических, религиозных, профессиональных и иных) ограничений и дискриминации; 
- непосредственное включение в устройство и в поддержание общественных дискуссий и обще-

ственно-политического дискурса; 

- большое разнообразие форм и методов собирания и представления общественных интересов 
граждан власти, политической элите, бюрократическому и административному классу, управленцам; 

- существенные потребности в гражданском активизме в силу внешних угроз национальной без-
опасности – санкций со стороны США и западных стран в отношении России и применение к России, к 

русскому и российскому миру «культуры отмены», а также в связи с ведением РФ специальной воен-

ной операции на Украине с февраля 2022 г.  
Формально-организационные и нормативно-правовые рамки участия общественно-

инициативных субъектов имеют высокое разнообразие и собственно российские детерминанты, фак-
торы, проявления, проекции [4]. Это обуславливает достоверность утверждения о формировании в РФ 

национальной российской модели гражданского общества, которая отличается от таковых же 
моделей гражданского общества западной или восточной Европы. Высокая содержательность нацио-
нальной модели российского гражданского общества имеет объективную природу в силу собственно-

российской традиции отношений государства и граждан, власти и населения, а также социальных 
групп, социальных стран и индивидов между собой. Отечественная традиция социальной и граждан-

ской активности отражает специфику россиян как полиэтничного многокультурного социального кон-
гломерата, объединенного историческим, культурным, политическим пространством в пределах госу-

дарственного суверенитета. 

Среди огромного массива гражданского общества в его национальной российской модели дей-
ствуют множество организованных групп. В их реестре выделим религиозные организации, в рамках 

которых объединяются граждане страны, принадлежащие к определѐнным конфессиям, верованиям, 
вероучениям. Значимость таких организаций объясняется мировоззренческими устремлениями людей, 

которые стремятся находиться в лоне религии, сохранять традиционную веру предков, оказывать 

поддержку своим единоверцам, а также соответствовать и применять в жизни высокие нравственные 
принципы, моральные нормы, зафиксированные в религиозной догматике, в священных книгах и 

текстах. 
Здесь мы поддерживаем Е.Е. Никитину, А.Е. Помазанского, С.Б. Нанба, которые рассматривают 

религиозные организации как институты гражданского общества, которые стремятся найти наилучшие 
правовые формы взаимодействия с государством в рамках общей проблемы устаревания и частой не-

эффективности форм такого взаимодействия [5, с. 49-58]. Отметим, что нарастание интереса к груп-

повому позиционированию на основе конфессиональных интересов отмечается в РФ с начала 90-х гг. 
ХХ в. и усиливается с начала 2000-х гг. Многие социологические опросы показывают, что российские 

граждане не только имеют, но и публично демонстрируют свои конфессиональные ориентиры [6, с. 
159-193]. В условиях широких демократических правовых возможностей самоидентификации граж-

дане стремятся проявить конфессиональные потребности как вероучительные, мировоззренческие и 
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организационные. Самоорганизация на основе религиозной принадлежности – это очевидная тенден-

ция социализации российских граждан, что отражено во многих исследованиях [7, с. 84–111].  
Это в полной мере относится к процессам, проходящим в исламском сообществе РФ, которое 

выступает значительным сегментом исламского мира, составляющего, по некоторым данным, около 2 
млрд человек, проживающих в более чем 125 странах мира.  

Исламский социальный мир России имеет впечатляющую историю и чрезвычайно разнообразен 

в своих этнических составляющих [8]. Каждый из народов имеет свою традицию становления этниче-
ских идентичностей, свою этническую историю и свою этническую память, которая выступает суще-

ственным императивом социальной социализации. В то же время осознание общей принадлежности к 
исламскому духовно-религиозному миру, который весьма значим не только в российском, но и в миро-

вом масштабе, имеет выраженное интегрирующее значение.  
В последние десятилетия осуществляется активное образование религиозных организаций рос-

сийских мусульман. Групповые религиозные интересы как основа программных действий мусульман 

отражают общую тенденцию объединения граждан по принципу религиозности и принадлежности к 
конфессиональному сообществу. Значение этнической и конфессиональной идентичности во взаимо-

проникновении отмечает Е.А. Ефремова, подчеркивая, что «конфессиональный фактор … является 
основой экзистенции любого этноса; конфессиональный фактор играет консолидирующую роль, этно-
конфессиональный фактор оказывает позитивное влияние на ослабление межэтнической напряжен-
ности…» [9, с. 196-197].  

Примечательно, что деятельность исламских общественных организаций максимально прибли-

жена к духовным, морально-нравственным столпам ислама. Общность целей и задач мусульман Рос-
сии, обусловленных их этноконфессиональной идентичностью, «включает в себя когнитивный, аф-
фективный и поведенческий компоненты» [10, с. 138]. Эти компоненты отражают содержательные 
ресурсы главных традиционных духовных принципов - основ и столпов веры, принятых в исламе, от-

ражѐнных в Коране, в словах Пророка Мухаммада и в исламском праве – Шариате.  

Духовные основы и столпы веры разделяются всеми мусульманами, несмотря на некоторые 
частные разногласия. Важно выделить такие общие традиционно-базовые ценности, как: вера в еди-

ного Бога – Аллаха (таухид); вера в ангелов и в посланников Бога (русул); вера в священные книги 
Бога (кутуб); вера в судный день, в судьбу и в божественное предопределение (къадр). Также му-

сульмане разделяют главные основы, которые определяют не только мировоззрение и духовную 

жизнь, но и поведенческие практики и обряды (уль-аркян аль-ислам аль-хамсат): заявление о свиде-
тельстве веры – чтение шахады; ежедневная молитва (салят или намаз); соблюдение поста (саум или 

ураза в месяц рамадан); паломничество (хадж в Мекку); пожертвование нуждающимся (закят). Также 
часто постулируется такая норма ислама, как джихад – усилие (борьба со своими пороками или война 

с неверными), толкование которого неоднозначно и подвержено ситуационным общественно-

политическим интерпретациям и даже политико-управленческой конъюнктуре. 
Значимой позицией традиционных духовных принципов ислама является понимание Аллаха как 

верховного судьи, который определяет не только духовные, мировоззренческие основы функциониро-
вания каждого мусульманина, но и социально-правовые рамки и бытовые предписания жизненного 

пути верующих. Истины ислама имеют и духовно-нравственное, и идейно-мировоззренческое, и бы-
тийно-обрядовое выражения, которые в комплексе определяют значимую идею предопределѐнности 

и неизбежности судьбы человека. В основе вероучительных столпов и символов ислама лежит высо-

кая духовность и высокая требовательность к мусульманам в части нравственности, морали не только 
как стержней мировоззрения, но и как стержней бытового поведения. Ислам является строгой рели-

гией, которая предписывает его приверженцу определенный образ жизни, отличающийся нравствен-
ностью и моральной чистотой. Высокая духовность предопределяет высокий уровень социальной ги-

гиены, которая должна быть присуща мусульманам, т.е. неучастие в социальных девиациях и в соци-

альных болезнях, отказ от таких вредоносных практик, как алкоголизм, азартные игры, акции агрес-
сии, вандализм, хейтерство и др.  

Система традиционных духовных принципов ислама ценна тем, что она лежит не только в осно-
ве морально-нравственного, социокультурного единства мусульман, но и является основой их граж-

данской самоорганизации. В этом плане мы поддерживаем идеи Б.П. Вышеславцева о мощном воздей-
ствии религии и религиозной этики на все стороны развития общества, в том числе, и на производ-

ственную сферу и производственные отношения: «вся мировая история показывает нам определяю-
щее влияние религии и этики на всю сферу производства…» [11, с. 109].  

Обратим внимание, что многие граждане не воспринимают религиозные организации как субъ-

екты гражданского общества наряду с другими общественными организациями (НПО, НКО), считая их 
особыми объединениями на основе религиозных убеждений, которые существенно отличаются от дру-

гих причин гражданского объединения. Действительно, объединения на основе религии и веры, на 
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основе религиозной нравственности отличаются от объединения людей в НПО, НКО на основе иных 

интересов. 
В этой связи отметим, что духовные основы самоорганизации мусульман России, с одной сторо-

ны, отражают общечеловеческие ценности, среди которых, прежде всего, гуманизм – человечность во 
всех ее проявлениях. С другой стороны, духовные основы самоорганизации приверженцев ислама от-

ражают собственно религиозно-мировоззренческие, религиозно-нормативные, религиозно-обрядовые 

правила этой мировой религии, которые составляют самостоятельно значимый ресурс самоорганиза-
ции российских мусульман в гражданских объединениях.  

Однако при этом религиозные общественные организации, как и иные субъекты гражданского 
общества, образованы по одинаковым конституционным, нормативно-правовым основам. Также они: 

- включены во все аспекты жизни российского общества и ведут широкую социально-
ориентированную деятельность на базе доктрин социального служения;  

- действуют в сотрудничестве с органами власти и управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях;  
- практикуют вхождение лидеров в составы общественно-консультативных советов, обществен-

ных комиссий, целевых инициативных групп общероссийского уровня;  
- сохраняют и распространяют традиционные духовные ценности, которые отвечают современ-

ному культурному и ментальному запросу российского общества;  

- принимают участие в благотворительности, социальном патронаже, а также в практическом 
миротворчестве и профилактике межэтнической и межконфессиональной напряженности.  

Разнонаправленная деятельность религиозных общественных организаций приобретает все 
большие масштабы при сохранении прочного духовного стержня, что очень важно в условиях проти-

востояния культурной экспансии, попытки которой осуществляют оппоненты России. В связи с этим 
считаем, что изучение самоорганизации граждан на основе религиозного мировоззрения, религиозной 

морали, религиозной обрядности, религиозной этики заслуживает приращения системного культуро-

логического, социологического и политологического анализа.  
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