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УДК 101.3 

Л. В. Альшевская 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В доктрине национальной безопасности Российской Федерации здраво-

охранение является одним из приоритетных направлений. На фоне пандемий-

ного кризиса происходят изменения современного российского здравоохране-

ния, встроенного в социально-экономическую систему государства. В статье 

обосновывается необходимость философского осмысления процессов каче-

ственной модернизации отечественной медицины и системы здравоохранения в 

целом. Рассматривается деятельностный подход к изучению единства социаль-

ной и биологической природы человека как перспективной основы для пости-

жения категории здоровья в качестве социально-медицинской категории. Обо-

значены современные тенденции в медицинском образовании и работе меди-

цинского персонала в соответствии с требованием особой ситуации. Делается 

вывод о неразрывной связи медицинских и социальных проблем, а также о 

принципиальном значении этого сочетания для разрешения кризисных ситуа-

ций, возникающих в охране общественного здоровья. 

Ключевые слова: философия; социальное и биологическое; социальная 

медицина; пандемийный кризис; инфраструктура здравоохранения; медицин-

ская статистика. 

 

L. V. Alshevskaya 

 

THE SOCIAL ASPECT OF HEALTHCARE AS A FACTOR  

OF NATIONAL SECURITY 

 

In the national security doctrine of the Russian Federation, healthcare is one of 

the most important priorities. Against the background of the pandemic crisis, changes 

are taking place in modern Russian healthcare, which is built into the socio-economic 

system of the state. The paper substantiates the need for a philosophical understand-

ing of the processes of qualitative modernization of domestic medicine and health 

care. An activity approach to the study of the unity of the social and biological nature 

of a person is considered as a promising basis for comprehending the category of 

health as a socio-medical category. The current trends in medical education and the 

work of medical personnel are outlined in accordance with the requirements of a spe-

cial situation. The conclusion is made about the inherent connection of medical and 

social problems, as well as the fundamental importance of this combination for re-

solving crises that arise in the protection of public health. 

Keywords: philosophy; social and biological; social medicine; crisis; healthcare 

infrastructure; medical statistics. 
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В истории мировой философии человек рассматривается как квинтэссен-

ция всех социально-культурных, политико-экономических, морально-

нравственных и личностно-духовных процессов. Категория здоровья неразрыв-

но связывалась с этими процессами и условиями человеческого существования, 

встраивалась во все жизненные обстоятельства и жизненный путь человека. 

Природные и общественные явления переплетены в человеческой истории, и 

социальные и культурные изменения вида homo sapiens оказывали влияние на 

биологические процессы, происходящие в человеческом организме. Гиппократ 

отмечал связь медицины и гуманитарной атмосферы, социальных обстоятель-

ств, среды или как сегодня можно назвать, экосоциума: «Да и немного, в самом 

деле, различия между мудростью и медициной, и все, что ищется для мудрости, 

все это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, 

скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность, опрят-

ность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жиз-

ни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, боже-

ственное превосходство» [1, с. 19–20]. Равнозначность социального и биологи-

ческого в понимании категорий здоровья и болезни отразилась и в новой трак-

товке терминов и понятий в медицинской науке XX в. Например, академик 

И. В. Давыдовский связывал патогенность не столько с действием микроорганиз-

мов, сколько с отношениями микро- и макроорганизма, рассматривая патоген-

ность ситуации, в частности социальной ситуации, а не патогенность микроба [2]. 

Специфика и значение социальной медицины стали актуальными в Евро-

пе в начале прошлого века. В России о социальной гигиене одним из первых 

писал в своей книге земский врач П. О. Португалов еще в 1873 г. [3]. Новое фи-

лософское исследование социальной медицины, основанное на фактах совре-

менной реальности общественного бытия, осуществил в своей работе 

К. М. Федоров [6]. Гуманитарные тенденции в медицине усиливаются, также, 

как и ее социальные детерминанты, поэтому возникает потребность «глубже, в 

философском аспекте, осмыслить медицинские проблемы» [4, с. 19]. 

Современное человечество столкнулось с глобальными стрессами панде-

мии и инфодемии, которые испытывают на прочность не только локальные, 

страновые системы здравоохранения, но и мировую медицину и вообще, всю 

глобальную социальную систему. Спектр внимания медицины расширяется, 

включая в себя кроме главной цели – здоровья человека, еще и установку на 

усовершенствование организации систем здравоохранения вкупе с достижени-

ем максимально возможного экономического эффекта. Грамотные действия в 

системе управления и мониторинга при условии наличия высокопрофессио-

нальных специалистов, как непосредственно в сфере медицинской помощи, так 

и в медицинских технологиях при высокой технической и технологической 

обеспеченности соответствуют цивилизационным вызовам высокого уровня. В 

условиях массовой заболеваемости важное место занимает изучение больших 

данных и своевременного моделирования ситуации в перспективе, поэтому по-

вышаются требования к медицинской статистике – системе расчетов, модели 

количественных и качественных методов работы с цифровыми данными. 
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Кризисные волны новой коронавирусной инфекции стали условием воз-

никновения и решения не только собственно медицинских проблем, но и во-

просов, косвенно, но крепко связанных с врачебной практикой, лечением боль-

ного, принадлежащих в большей степени к социальной сфере. 

Во-первых, построение и управление новой инфраструктурой, обеспечи-

вающей системное управление рисками. Например, с целью профилактики ин-

фицирования, разведение потоков пациентов, обратившихся за плановой по-

мощью и пациентов, потенциально нуждающихся в терапии, а также зонирова-

ние и установление санитарной дистанции во избежание еще большего распро-

странения инфекции. Появилась необходимость установления баланса между 

плановой, скорой и экстренной медицинской помощью, для чего потребовалось 

усовершенствовать системное администрирование и качество управления. 

Во-вторых, в обстоятельствах постоянно развивающихся информацион-

ных технологий меняется форма и подходы к взаимодействию врача и пациен-

та. Амбулаторная помощь может быть оказана онлайн, в формате видеокон-

сультаций, с применением телемедицины и дистанционного оценивания клини-

ческих параметров и результатов лабораторных исследований. Однако даже в 

новых условиях, создаваемых для минимизации прямого контакта с заболев-

шим, снижения риска инфицирования и для удобства пациента, врач остается 

незаменимой, ключевой фигурой не только в осуществлении лечения, но и в 

сохранении здоровья пациента. 

В-третьих, персонификация медицинской помощи, оказание адекватного 

лечения, нацеленного на пользу конкретного пациента, становится одним из 

основных целевых ориентиров лечебных учреждений и профессиональной дея-

тельности врача. Индивидуальный подход к сохранению здоровья и лечению 

пациента обусловливается, с одной стороны, глубокими профессиональными 

знаниями медицинского работника, а с другой – высокими личностными каче-

ствами врача, неравнодушием и в целом, его человеческой культурой. 

В-четвертых, врачу, чтобы оставаться авторитетом для грамотного, обра-

зованного и требовательного пациента, необходимо не только повышать уро-

вень компетентности, но и расширять границы компетенций и усовершенство-

вать технологии владения ими. Это и кадровая проблема: высококвалифициро-

ванные кадры стекаются в основном в центральные регионы. В ситуациях, ко-

гда внимание медицинского сообщества концентрируется на острых случаях, 

когда узкие специалисты направляются на оказание помощи, например, респи-

раторным больным (как в нынешней ситуации), возникает опасность потери 

ряда профессиональных компетенций. Важное значение приобретает возмож-

ность обеспеченности медицинских учреждений медицинскими кадрами, ква-

лификация которых определяется не принадлежностью к специальности, а 

набором компетенций, которыми владеет врач.  

В-пятых, одним из первых планов социального прогнозирования стано-

вится прогнозирование в сфере здравоохранения. Особое стратегическое значе-

ние приобретает медицинская статистика общественного здоровья, основанная 

на математических методах, методах моделирования и работе с большими ко-
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личественными данными, а также статистическое прогнозирование на основе 

методов социальной диагностики и социальной профилактики с привлечением 

демографических, социологических, экономических и антропологических ис-

следований. Сетевые коммуникации также представляют важный объект изу-

чения для медицинской статистики: например, выяснение закономерности со-

отношения широты распространения сетевого общения и количественного зна-

чения заболеваемости (в локальном или глобальном, мировом масштабе, в кон-

кретном временном промежутке, в определенном сообществе или социальной 

группе и т. д.). 

Эти и другие вопросы социально-гуманитарного характера (организация 

социальной инфраструктуры в периоды неблагоприятной эпидемической ситу-

ации, маршрутизация и составление временного расписания транспортного пе-

редвижения, контроль и ответственность за нарушения предписанного режима 

и распорядка, оказание вместе с медицинской помощи иного вида) тесно пере-

плетаются с медицинскими проблемами и проблемами здоровья каждого чело-

века в кризисные, напряженные периоды. 

Кризисы природного, социального, техногенного характера (климатиче-

ские, экологические, цивилизационные, индустриальные) сопровождают чело-

вечество всю его долгую историю. В целом стрессовый характер цивилизаци-

онного процесса способствует достижению отложенного эффекта нормы. Все-

общность подобных потрясений заставляет решать не только узкопрофессио-

нальные (сегодня – медицинские) вопросы, но и предполагает философскую 

рефлексию на тему экзистенциального смысла человека и общества. 
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УДК 342.9 

 

С. А. Баранова 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассмотрены правовые основы участия граждан в охране обще-

ственного порядка на уровне субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований. Отмечено, что правовое регулирование на региональном и 

муниципальном уровнях направлено на улучшение правового статуса лиц, при-

нимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной без-

опасности, в части конкретизации и детализации предоставления им как мер 

материального стимулирования, так и мер социальной защиты. Проанализиро-

ваны изменения конституционной нормы о роли местного самоуправления в 

охране общественного порядка, внесенные в ходе конституционной реформы 

2020 г., сформулирован вывод о целесообразности внесенных корректировок.  

Ключевые слова: охрана общественного порядка; общественная безопас-

ность; народные дружины; гарантии. 

 

S. A. Baranova 

 

LEGAL REGULATION OF THE PARTICIPATION OF CITIZENS 

IN PROTECTION OF PUBLIC ORDER: REGIONAL  

AND MUNICIPAL ASPECTS 

 

The legal foundations for the participation of citizens in the protection of pub-

lic order at the level of subjects of the Russian Federation and municipalities are con-

sidered. It is noted that the regional and municipal level of legal regulation is aimed 

at improving the legal status of persons involved in protection of public order and 

public safety, in terms of specifying and detailing the provision of both financial in-

centives and social protection measures. The changes in the constitutional norm on 

the role of local self-government in the protection of public order, introduced during 

the constitutional reform of 2020, are analyzed, and a conclusion is made about the 

appropriateness of the amendments.  

Keywords: protection of public order; public safety; people's guards; guarantees. 

 

Участие граждан в охране общественного порядка (далее – ООП) трудно 

переоценить, поскольку данная деятельность вносит существенный вклад в 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Так, со-

гласно официальным статистическим данным МВД России, немаловажную 

помощь в поддержании общественного порядка и предупреждении фактов со-

вершения преступлений и административных правонарушений оказывают 



11 
 

общественные формирования. В 2021 г. с участием народных дружинников, 

представителей общественных объединений правоохранительной направлен-

ности, внештатных сотрудников полиции за совершение преступлений задер-

жано 4,3 тыс. лиц, пресечено более 289 тыс. административных правонаруше-

ний [1, c. 14]. Правовые основы регулирования участия граждан в ООП закреп-

лены в Федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка» от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ. Данный закон предусматривает конкрет-

ные формы участия населения в ООП (содействие органам внутренних дел; 

участие в поиске лиц, пропавших без вести; внештатное сотрудничество с по-

лицией; участие в деятельности общественных объединений правоохранитель-

ной направленности; участие в деятельности добровольных народных дружин), 

регламентирует правовой статус лиц, принимающих участие в ООП в той или 

иной форме. В ст. 3 указанного закона установлено, что правовую основу уча-

стия граждан в ООП составляют наряду с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, за-

коны и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные нор-

мативные правовые акты. Вместе с тем в ст. 26 этого же закона имеется упоми-

нание о законах субъектов РФ в части закрепления в них порядка предоставле-

ния органами государственной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления народным дружинникам льгот и компенсаций. Следует отметить, 

что данная статья предусматривает материальное стимулирование, льготы и 

компенсации, которые могут выступать в качестве мер поощрения для народ-

ных дружинников и внештатных сотрудников полиции, однако рассматривае-

мая статья имеет рамочное регулирование и предполагает финансирование со-

ответствующих поощрительных мер за счет средств бюджетов субъектов РФ 

или муниципалитетов. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере личного 

страхования дружинников на период их участия в мероприятиях по ООП. 

В каждом субъекте Российской Федерации принят региональный закон, 

регламентирующий отдельные аспекты участия граждан в ООП. Так, например, 

в Иркутской области действует закон «Об отдельных вопросах, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области» от 

21 ноября 2014 г. № 133-ОЗ. Указанный областной закон регулирует вопросы 

координации деятельности народных дружин со стороны органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области, а 

также предусматривает возможность органов местного самоуправления уста-

навливать дополнительные льготы и компенсации дружинникам, в том числе 

гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников 

в случае их гибели. 

В данном регионе в помощь муниципалитетам были разработаны следую-

щие модельные муниципальные правовые акты: «Решение представительного 

органа муниципального образования об утверждении положения о мерах соци-

альной защиты народных дружинников и членов их семей в связи с участием 

народных дружинников в мероприятиях по ООП» и «Постановление местной 

администрации об установлении порядка выплаты единовременных денежных 
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компенсаций народным дружинникам или членам их семей в связи с участием 

народных дружинников в мероприятиях по ООП на территории». Важность дан-

ных модельных актов обусловлена как созданием единого правового простран-

ства на территории всего субъекта РФ, так и содействием органам местного са-

моуправления в принятии требуемых муниципальных правовых актов [2, с. 175]. 

Так, не только в крупных городах, но и в некоторых других муниципалитетах 

приняты соответствующие решения представительного органа, в частности ре-

шение Думы Михайловского муниципального образования «Об утверждении 

положения о мерах социальной защиты народных дружинников и членов их 

семей в связи с участием народных дружинников в мероприятиях по ООП на 

территории михайловского городского поселения» от 29 августа 2019 г. № 39 

(Черемховский район Иркутской области); решение Думы Хужирского сель-

ского поселения «Об утверждении положения о мерах социальной защиты 

народных дружинников и членов их семей в связи с участием народных дру-

жинников в мероприятиях по ООП на территории Хужирского сельского посе-

ления» от 27 января 2020 г. № 106 и др. Данные муниципальные правовые акты 

предусматривают различные виды социальной поддержки дружинников: лич-

ное страхование на период участия в мероприятиях по ООП, единовременные 

денежные компенсации в случаях различной степени утраты трудоспособности 

либо гибели. 

Как видим, правовое регулирование на региональном и муниципальном 

уровнях направлено на улучшение правового статуса лиц, принимающих уча-

стие в охране правопорядка, в части конкретизации и детализации предоставле-

ния им как мер материального стимулирования, так и мер социальной защиты. 

Говоря о правовом регулировании общественных отношений в сфере уча-

стия граждан в ООП, представляется возможным отметить также в целом роль 

муниципальных органов в контексте изменений, связанных с конституционной 

реформой 2020 г. Ранее ч. 1 ст. 132 Конституции РФ предусматривала, что «ор-

ганы местного самоуправления… самостоятельно осуществляют охрану обще-

ственного порядка», однако в ходе трансформационных изменений 2020 г. дан-

ное положение справедливо было исключено из цитируемой нормы. В данной 

связи следует отметить ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», которая предусматривает, что органы местно-

го самоуправления оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создают условия для деятель-

ности народных дружин. Данный подход представляется целесообразным, по-

скольку подчеркивает именно обеспечивающую роль органов местного само-

управления в сфере ООП, которая традиционно является государственной и 

обеспечена специальными мерами государственного принуждения. Следова-

тельно, роль органов местного самоуправления сводится к оказанию содей-

ствия гражданам и их поддержки в рассматриваемой сфере, а муниципальные 

правовое акты направлены, в частности, на предоставление лицам, задейство-

ванным в ООП, мер материального поощрения и мер социальной защиты.  
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УДК 342.9 

О. В. Бобровникова 

 

КАТЕГОРИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

В статье рассматриваются существующие в науке конституционного и 

административного права подходы к определению терминов «государственная 

безопасность» и «национальная безопасность», анализируется их соотношение. 

Отмечается, что в Конституции Российской Федерации термин «национальная 

безопасность» не используется, а присутствуют такие понятия, как «безопас-

ность государства» и «государственная безопасность». Указывается, что термин 

«государственная безопасность» законодательного определения никогда не 

имел. Констатируется, что термины «безопасность» и «государство» неразрыв-

но связаны между собой. Обосновывается, что обеспечение государственной 

безопасности следует рассматривать как функцию государственной власти. Де-

лается вывод об искусственном характере понятия «национальная безопас-

ность». В соответствии с позицией автора государственные органы, обеспечи-

вая государственную безопасность, гарантируют безопасность личности. Пред-

лагается авторское определение термина «государственная безопасность». 

Ключевые слова: государственная безопасность; национальная безопас-

ность. 

 

О. V. Bobrovnikova 

 

CATEGORIES «STATE SECURITY» AND «NATIONAL SECURITY»: 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 

 

The article examines the approaches existing in the science of constitutional 

and administrative law to the definition of the terms «state security» and «national 

security», analyzes their relationship. It is noted that the term «national security» is 

not used in the Constitution of the Russian Federation, but there are such concepts as 

«state security» and «state security». It is shown that the term «state security» has 

never had a legislative definition. It is stated that the terms «security» and «state» are 

inextricably linked. It is proved that the provision of state security should be consid-

ered as a function of state power. The conclusion is made about the artificial nature of 

the concept of «national security». In accordance with the author's position, state bod-

ies, ensuring state security, guarantee the security of the individual. The author's defi-

nition of the term «state security» is proposed. 

Keywords: state security; national security. 

 

Изучение проблем безопасности всегда находилось в центре доктриналь-

ного исследования юристов, психологов, философов. Как нам представляется, 
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связано это с тем, что в гуманитарных науках безопасность предстает как 

сложное социально-политическое явление. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в законодательстве Россий-

ской Федерации встречаются, но не определены такие термины, как «обеспече-

ние безопасности», «государственная безопасность», а в юридической литерату-

ре по-прежнему отсутствует единство мнений о содержании понятий «государ-

ственная безопасность» и «национальная безопасность». Так, Д. В. Ирошников, 

анализируя понятие государственной безопасности, отмечал слабую разработку 

теоретического аспекта указанной категории [4, c. 35], а Б. Ф. Калачев писал о 

том, что понятие «государственная безопасность» с начала 1980-х гг. исчезло из 

юридических словарей и энциклопедий [5].  

Зададимся вопросом, возможен ли отказ от категории «государственная 

безопасность» и почему в начале XX в. от него пытались уйти?  

По мнению П. Н. Кобца, в те годы искали термин, который станет аль-

тернативой понятию «государственная безопасность». Он считал, что указан-

ный вопрос возник, прежде всего, из-за обсуждения проблем становления Рос-

сии как правового государства [6]. 

Согласно позиции А. И. Пожарова, на теоретическое понимание «госу-

дарственной безопасности» значительное влияние оказала советская научная 

школа. При этом он отмечал, что с практической точки зрения указанный тер-

мин в то время ассоциировался с органами обеспечения государственной без-

опасности, поскольку он, как правило, использовался в названиях спецслужб 

(например, Министерство государственной безопасности, Комитет государ-

ственной безопасности). Нормативные правовые акты СССР определения ука-

занной категории не содержали. При этом оно было основным по отношению к 

иным видам безопасности [13]. 

Аналогичной точки зрения придерживается Д. В. Ирошников [4]. 

По нашему мнению, утверждение о том, что в советской законодательной 

сфере не было четкого осознания, какое именно значение вкладывается в поня-

тие «государственная безопасность», является не вполне оправданным. Полага-

ем, что отсутствие установленного на законодательном уровне понятия связано, 

прежде всего, с отсутствием на законодательном уровне каких-либо докумен-

тов, определяющих принципы и содержание деятельности по обеспечению без-

опасности государства. 

Категория «государственная безопасность» в нормативной правовой базе 

СССР появилась в середине 1930-х гг. Так, в Конституции СССР 1924 г. ука-

занный термин не использовался, а появился он в Конституции СССР 1936 г. в 

значении функции государственной власти для обозначения «охраны государ-

ственной безопасности».  

В Юридическом словаре 1956 г. под редакцией П. И. Кудрявцева, госу-

дарственная безопасность определялась через систему мер, с помощью которых 

можно было осуществлять охрану политических, экономических основ СССР и 

его государственных границ [16, c. 175–176]. 
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В ст. 1 Конституции СССР 1977 г. провозглашалось, что «Союз Совет-

ских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное госу-

дарство...», полагаем, что таким образом государство и народ отождествлялись. 

При этом в ст. 32 Конституции СССР делался акцент на обеспечение государ-

ственной безопасности страны. С учетом этого полагаем, что функция обеспе-

чения государственной безопасности была обоюдной, поскольку, обеспечивая 

государственную безопасность, государственные органы гарантировали без-

опасность личности, а обеспечивая безопасность личности – соблюдали без-

опасность государства.  

Понятие «национальная безопасность» в России введено в научный обо-

рот в 90-х гг. XX в. Именно в это время оно стало употребляться в науке, поли-

тике и СМИ [4]. 

Сам термин «национальная безопасность» заимствован из законодатель-

ства США. При этом интересным представляется мнение председателя подко-

митета палаты представителей Мосса, который в 1973 г. говорил о том, что 

«национальная безопасность – это такое трудноопределимое понятие, что никто 

не может дать его дефиницию… Являясь в течение 16 лет председателем под-

комитета, я не мог найти кого-либо, кто мог дать мне его определение» [17].  

Доктор исторических наук В. Ф. Петровский писал о том, что термин 

«национальная безопасность» был веден президентом Т. Рузвельтом в 1904 г. и 

до 1947 г. применялся к вопросам обороны, «а не интеграции внешней, внут-

ренней и военной политики» [11, c. 15]. 

Н. П. Патрушев также отмечает, что «на ранних этапах проблема нацио-

нальной безопасности рассматривалась в основном как проблема обеспечения 

военной безопасности», а затем «усилиями западных политологов в понятие 

национальной безопасности стали включать более емкое содержание, касающе-

еся защиты национальных ценностей и интересов в конкретных внутренних и 

внешних условиях» [7, c. 10]. 

Необходимо отметить, что введение в Российской Федерации в научный 

оборот термина «национальная безопасность» учеными воспринималось неод-

нозначно и повлекло возникновение различных дискуссий на эту тему, в част-

ности основной из них стала дискуссия о соотношении указанного термина с 

термином «государственная безопасность». 

По мнению многих исследователей, понятие «национальная безопас-

ность» результат неправильного перевода термина «national security», где слово 

«national» означает не «нацию» или «национальность», а «народ», «государ-

ство» [2; 14]. Таким образом, одной из точек зрения о соотношении понятий 

«государственная безопасность» и «национальная безопасность» была точка 

зрения об их тождественности. 

Н. П. Патрушев, анализируя вопросы обеспечения безопасности, конста-

тировал, что дело не в терминах, «а в том содержании, которое за ними скрыва-

ется» [7, c. 10].  
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Полагаем, что, рассматривая понятие «национальная безопасность», 

нельзя не обратиться к определению понятия «нация», которое, по сути, лежит 

в его корне. 

Здесь следует отметить, что в настоящее время нет единого, общенаучно-

го определения понятия нация [2, c. 11], а наиболее известным является опре-

деление «нации», сформулированное И. В. Сталиным в работе «Марксизм и 

национальный вопрос», согласно которому «нация – это исторически сложив-

шаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психи-

ческого склада, проявляющаяся в общности культуры» [10, c. 11]. 

По мнению Р. Г. Абдулатипова, эта жесткая схема И. В. Сталина позво-

лила затем подвести теоретический фундамент под политизацию наций, обос-

нованность их «огосударствления», а позднее дифференцировать на «держав-

ные» и, соответственно, «недержавные» [1, c. 420]. 

Стоит согласиться с позицией В. А. Хамутаева, согласно которой в этом 

понимании сталинская дефиниция вполне коррелируется с восприятием нации 

не как этноса, а как государства, ибо в комплексе все эти признаки могут быть у 

огосударствленного этноса, т.е. нации-государства [15, c. 71]. 

Как отмечают в своем учебном пособии В. И. Анненков и С. Н. Баранов, 

К. Каутский также считал, что высшей формой нации является государство 

[3, c. 6]. 

В понимании западных политологов национальная безопасность – это 

«безопасность страны, которая связана с реализацией ее коренных интересов, 

включающих интересы личности, общества и государства» [7, c. 10]. 

Необходимо отметить, что категории «безопасность государства» и 

«государственная безопасность» не являются тождественными. Как справед-

ливо указывает Д. В. Ирошников, «с лингвистической точки зрения эти слова 

взаимозаменяемы, но если рассматривать их с позиции сущностных различий, 

то государство понимается как политическая система власти, как особого рода 

организация, а страна характеризуется в большей степени историческими и 

культурными факторами, включающими население, общность территории, 

язык и т.п.» [4, c. 38].  

В теории современного конституционного и административного права 

обеспечение безопасности государства рассматривается как осуществление ком-

петентными органами системы практических мер по охране государственной 

тайны, пресечение деятельности иностранных разведок и ряд других мер [2]. 

Необходимо отметить, что в Конституции Российской Федерации термин 

«национальная безопасность» не используется. При этом присутствуют терми-

ны «безопасность государства» и «государственная безопасность». 

К примеру, ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации устанавливает 

запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или дей-

ствия которых направлены на насильственное изменение основ конституцион-

ного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопас-

ности государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религиозной розни, а п. «д» ч. 1 ст. 114 к пол-
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номочиям Правительства Российской Федерации относит «осуществление мер 

по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации 

внешней политики Российской Федерации». 

При вступлении в должность Президент Российской Федерации клянется 

защищать безопасность и целостность государства. 

Понятие «национальной безопасности» неоднократно устанавливалось в 

документах стратегического планирования (стратегии национальной безопасно-

сти разных лет), при этом каждый раз оно видоизменялось. 

Определение национальной безопасности, данное в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в целом корре-

спондировалось с установленным определением безопасности, данном в статье 

1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», 

и определенными в нем объектами безопасности, что позволяет сделать вывод о 

содержательном тождестве двух определений разных терминов, что представ-

ляется недопустимым с точки зрения юридической техники.  

Позднее в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683, понятие «национальная безопасность» приобрело всеобъемлющий ха-

рактер и поглотило в себя иные виды безопасности, установленные Конститу-

цией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, хотя, 

как нам представляется, данное понятие носит искусственный характер, факти-

чески подменяя собой категорию «государственная безопасность» и имеет 

больше политический характер, чем правовой.  

Необходимо отметить, что в Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400, понятие национальной безопасности вновь видоизме-

нилось. Как нам представляется, указанное обстоятельство еще раз подчёркива-

ет неопределенность указанной категории.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что использование в законо-

дательстве Российской Федерации термина «государственная безопасность» 

представляется наиболее оправданным, поскольку в отличие от термина «нацио-

нальная безопасность» из него усматривается прямое указание на объект защиты.  

На наш взгляд, термин «национальная безопасность» носит искусственный 

характер и, по сути, тождественен термину «государственная безопасность». 

Полагаем, что государственную безопасность можно определить как со-

стояние защищенности государственного суверенитета, конституционного 

строя, экономического, научно-технического и оборонного потенциала, инфор-

мационной сферы и государственной тайны от внешних и внутренних угроз, 

разведывательных, террористических и иных противоправных посягательств 

иностранных государств, организаций и лиц, обеспечение которой достигается 

органами обеспечения государственной безопасности с помощью применения 

специальных средств и методов работы. 
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УДК 342.9 

Н. Ю. Васильева, 

А. К. Цыбенова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ 

 

В статье представлены основные взгляды ученых-правоведов по вопросу 

создания в России административных судов, проводится сравнительный право-

вой анализ работы административных судов в зарубежных странах, а также ис-

следуется проблема эффективности деятельности судов в РФ при рассмотрении 

и разрешении дел, в том числе гражданских и уголовных. Проанализирована 

одна из моделей специализированных судов, существующая в науке админи-

стративного права. Изучен экономический аспект с представлением интересной 

позиции при возможном создании самостоятельных административных судов, 

которое может привести к большему экономическому росту в рамках инвести-

ционных намерений иностранных инвесторов за счет независимого суда. 

Ключевые слова: судопроизводство; административное судопроизводство; 

административные суды; органы административной юстиции. 

 

N. Yu. Vasileva, 

A. K. Tsybenova 

 

PROSPECTS FOR THE FORMATION OF SPECIALIZED 

ADMINISTRATIVE COURTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article presents the main views of legal scholars on the establishment and 

operation of administrative courts in the Russian Federation, a comparative legal 

analysis of the activities of administrative courts in foreign countries, as well as the 

question of the effectiveness of courts in the Russian Federation in the consideration 

and resolution of cases, including civil and criminal. One of the models of specialized 

courts presented in the science of administrative law is analyzed. The economic issue 

is considered with the presentation of an interesting position on the possible creation 

of independent administrative courts, which can lead to greater economic growth 

within the framework of investment intentions of foreign investors at the expense of 

an independent court.  

Keywords: judicial proceedings; administrative proceedings; administrative 

courts; administrative justice bodies. 

 

В науке российского права в течение длительного времени вопрос о воз-

можности создания административных судов РФ является дискуссионным. До 

сих пор среди ученых-правоведов нет единства мнений по данному вопросу. 
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В научных кругах представляются разнообразные взгляды в вопросах со-

здания и деятельности административных судов РФ, имеются и противники 

этой идеи. 

Воплощение идеи административных судов в РФ в судебной системе РФ 

имела место еще начале 2000-х гг., когда Верховным Судом РФ был представ-

лен проект федерального конституционного закона. Однако после принятия его 

в первом чтении, закон был отложен в долгий ящик и впоследствии проект не 

был реализован. Основной причиной неудачи, как считают ученые, послужило 

отсутствие нормативного правового акта об административном судопроизвод-

стве: процессуальные нормы о делах об обжаловании решений, актов, действий 

органов публичной власти были закреплены в отдельный подраздел ГПК РФ. 

Принятие в марте 2015 г. Кодекса административного судопроизводства 

(КАС) РФ с новой силой возобновило дискуссионность вопроса о создании ад-

министративных судов в России. Наличие в составе судов общей юрисдикции 

определенных уровней специализированных подразделений (коллегий) недо-

статочно для эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина в спо-

рах публично-правового характера. Для российской правовой науки принятие 

КАС РФ явилось предпосылкой к возобновлению обсуждения вопроса об обра-

зовании административных судов, однако по прошествии семи лет движений в 

сторону создания самостоятельных административных судов не так много, так 

как существуют разнообразные взгляды по этому вопросу. Видится, что вопрос 

внедрения в судебную систему РФ административных судов не так прост и од-

нозначен, и потребуется еще время для его решения. 

Так, ч. 2 ст. 118 Конституции РФ закреплено, что судебная власть осу-

ществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, ад-

министративного и уголовного судопроизводства. Из буквального прочтения 

положения этой статьи видится, что в РФ должны быть созданы администра-

тивные суды РФ. Однако существует противоположное мнение Г. А. Гаджиева о 

том, что данное конституционное положение прямо не предусматривает обяза-

тельность наличия административных судов в России, как и не запрещает их [3]. 

В пользу позиции о необходимости создания отдельных органов админи-

стративной юстиции, а именно административных судов, выступают многие 

ученые-правоведы. Так, по мнению К. А. Степанова, отдельный судебный ор-

ган (административный суд) сможет более точно и своевременно осуществлять 

свои полномочия по судебному контролю, эффективно отстаивать приоритет 

прав и свобод человека и гражданина [5]. Действительно, эффективный судеб-

ный контроль за законностью решений, действий органов государственной вла-

сти, обеспечение защиты прав, свобод и интересов граждан и организаций яв-

ляются одними из главных ориентиров правового государства. 

А. А. Демин при определении подлинно правового государства считает, 

что при отсутствии судов административной юстиции правовое государство не 

соответствует теории этого самого правого государства [2]. По его мнению, ад-

министративная юстиция – это «не просто процедура разрешения спора с адми-

нистрацией, но и система специализированных судов по таким вопросам. В том 



23 
 

числе и в виде территориальных административных трибуналов». С данной по-

зицией можно согласиться. 

В настоящий момент дела из административных отношений и других 

публично-правовых отношений рассматриваются судами общей юрисдикции (и 

арбитражными судами), которые также рассматривают гражданские и уголов-

ные дела. Помимо судов общей юрисдикции правосудие по делам, возникаю-

щим из административных и иных публичных правоотношений, в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбит-

ражными судами. Ни для кого не секрет, что у судей (районные, мировые 

судьи) очень большая загруженность, которая ведет к увеличению сроков рас-

смотрения и не только. Нередки ситуации отсутствия всестороннего (неполно-

го, необъективного) рассмотрения, что ведет к пересмотру судами вышестоя-

щих инстанций. 

Исходя из специфики споров между частными лицами и публичными ор-

ганами, их должностными лицами, можно утверждать, что они носят особен-

ных, отличный от гражданского процесса, характер. Именно различие должно 

быть одним из причин создания административных судов в РФ, судьи которых 

будут иметь специализацию, узкую направленность в разрешении администра-

тивных вопросов. Если судьи будут работать в специализированных админи-

стративных судах, им будет легче специализироваться именно на разрешении 

вопросов административного дела. Соответственно, такие изменения, несо-

мненно, скажутся положительно и на системе судов общей юрисдикции, так 

как специализироваться по всем направлениям сразу достаточно сложно для 

любого человека. Даже в вопросах правосудия человеческий фактор не исклю-

чен. Решится вопрос загруженности судов общей юрисдикции, если убрать зна-

чительную долю административных и иных дел из публичных правоотноше-

ний. Разгрузка по делам скажется и на более эффективном и быстром рассмот-

рении и разрешении гражданских, уголовных дел. 

Помимо доводов об эффективности рассмотрения дел, возникающих из 

публичных правоотношений, доступности правосудия указывается, что созда-

ние специализированных органов административной юстиции выведет Россию 

на общеевропейский уровень [4]. 

Можно обратиться к опыту зарубежных государств, например, Германии, 

у которой правовая система похожа с нашей, с учетом специфических условий, 

исторических традиций нашего государства. Система судом административной 

юстиции в Германии схожа с нашей системой судов общей юрисдикции, кото-

рая включает в себя три звена. Первое звено – административные суды земель, 

рассматривающие дела по первой инстанции. Второе – высшие административ-

ные суды земель, выступающие в качестве судов первой и апелляционной ин-

станции. Третье звено представлено Федеральным административным судом 

Германии, который рассматривает некоторые дела по первой инстанции и вы-

ступает в качестве суда кассационной инстанции. Именно указанную структуру 

специализированных административных судов, представленной в качестве 

примера, некоторые авторы считают подходящей для создания в РФ [6]. Дан-
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ные суды будут рассматривать дела в сфере государственного управления и 

жалобы на решения и действия органов исполнительной власти и их должност-

ных лиц, а также дела об административных правонарушениях.  

По мнению А. У. Шамсудинова, в судебной системе России первое звено 

системы административных судов РФ может быть представлено районными 

судами. Второе звено будут образовывать высшие административные суды 

субъектов РФ, которые, как считает автор, можно наделить функциями суда 

кассационной инстанции, что, с нашей точки зрения, недопустимо.  

В последние годы судебная система РФ подверглась прогрессивным, по 

нашему мнению, реформам – создание отдельных апелляционных и кассацион-

ных судов общей юрисдикции как самостоятельных звеньев судебной системы. 

Данные изменения были направлены на обеспечение правосудия, чтобы один и 

тот же суд не выступал в качестве разных инстанций, а именно, не пересматри-

вал свои же дела в апелляционном и кассационном порядке. Возврат в ранее 

действующее положение даже в системе административных судов не обеспечит 

должного рассмотрения дел и обеспечения прав и законных интересов граждан 

и организаций. 

Исследуя дальше позицию И. У. Шамсудинова, третье звено системы ад-

министративных судов в РФ будет представлено Высшим административным 

судом РФ, который будет рассматривать дела в качестве суда апелляционной и 

кассационной инстанций по жалобам на решения второго звена. Также он будет 

иметь полномочия для рассмотрения дел, определенных законом, по первой ин-

станции. Правовой основой деятельности административных судов будет слу-

жить КАС РФ. 

Рассмотренная модель административных судов имеет место быть в док-

трине административного права, она более близка действующей судебной си-

стеме РФ. Однако имеет ряд недостатков, один из которых был назван ранее.  

Изучая иные модели создания административных судов, можно обратить-

ся к модели административных судов в Республике Узбекистан, где с 2017 г. 

функционируют административные суды, к полномочиям которых отнесены 

дела, возникающие из публичных правоотношений. Юрисдикция судов опреде-

лена одноименным с нашим Кодексом административного судопроизводства. У 

них также она представлена тремя звеньями: районные (городские), областей и 

города Ташкент, Верховный суд Узбекистана [1]. Вроде все хорошо, и есть ад-

министративные суды как маркер правового государства. Однако Узбекистан в 

своей судебной системе в рамках административных судов допускает некото-

рые возможности произвольного изменения подсудности административного 

дела по решению вышестоящего суда. Данное положение звучит как произвол в 

системе правосудия. Возникает вопрос: мы действительно говорим о суде как 

независимом органе, действующем на основании закона, или допускаем исклю-

чения, коих быть не должно?  

Принять опыт зарубежных стран целиком и полностью не представляется 

возможным, так как есть взгляды «за» и «против». Так, противники высказы-

ваются о том, что в РФ есть еще недостаточно проработанные вопросы в части 
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структуры, компетенции, законодательной базы. Кроме этого, не решен эконо-

мический вопрос, так как на претворение в жизнь проекта по созданию незави-

симых административных судов потребуются большие денежные средства из 

бюджета государства. 

Если мы затронули финансовую сторону вопроса, то на этот счет есть ин-

тересная позиция о существенной роли административных судов в обеспече-

нии, в том числе, экономического развития страны. Наличие административных 

судов гарантирует экономическую свободу действий, и тем самым долгосроч-

ную надежность инвестиционных намерений [7]. Если есть гарантии для инве-

стора в виде независимого суда, в том числе и административного суда, реше-

ние которого основывается только на законе, то это очень выгодно выделяет 

страну в международной конкуренции. Инвесторы должны доверять судам, ко-

торые независимо от политических сил и влияний вынесут решение по суще-

ству и только на основании закона. Конечно, если в государстве и без админи-

стративных судов отсутствует надежность в решении судов, имеются большие 

вопросы к беспристрастности суда и его независимости, то это тормоз для дея-

тельности как собственных предприятий, так и привлечения иностранных инве-

стиций, что не способствует экономическому развитию страны. 

Таким образом, вопрос создания специализированных административных 

судов в Российской Федерации требует внимания со стороны законодателя в 

части детальной проработки проекта, его работы в рамках судебной системы. 

Наличие самостоятельных органов административной юстиции – специализи-

рованных административных судов, это еще один шаг на пути к правовому гос-

ударству, обеспечению прав и свобод граждан, прав и интересов организаций, 

экономическому развитию страны, созданию доверия и надежности. Именно 

поэтому в международных отношениях административные суды являются «по-

казателем хорошего правительства» (good government) [Там же]. Именно такой 

путь развития видится перспективным для РФ как правового государства. 
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УДК 342.728 

И. В. Галагуз  

 

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ  

НА СТАТУС ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*1 

 

В статье представлена критическая оценка положений Федерального за-

кона «О некоммерческих организациях», касающихся вопросов присвоения им 

статуса иностранного агента, анализируется влияние законодательства об ино-

странных агентах на осуществление деятельности неправительственными пра-

возащитными организациями. Также в работе отмечается правовая неопреде-

ленность терминов «иностранный агент», «политическая деятельность», «полу-

чение иностранного финансирования». Автор приходит к выводу, что суще-

ствует острая необходимость пересмотра правового регулирования присвоения 

статуса иностранного агента некоммерческим организациям. Выдвигаются 

предложения по совершенствованию законодательства в данной области для 

нормального и беспрепятственного осуществления правозащитными организа-

циями значимой для общества деятельности. 

Ключевые слова: неправительственные правозащитные организации; пра-

ва и свободы человека и гражданина; иностранный агент; защита прав; дискре-

дитация; государственные органы; иностранное финансирование; политическая 

деятельность. 

 

I. V. Galaguz 

 

THE IMPACT OF LEGISLATION ON FOREIGN AGENTS  

ON THE STATUS OF HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS 

 

The article presents a critical assessment of the provisions of the Federal Law 

«On Non-Profit Organizations» concerning the issues of assigning them the status of a 

foreign agent, analyzes the impact of legislation on foreign agents on the activities of 

non-governmental human rights organizations. The paper also notes the legal ambigui-

ty of the terms «foreign agent», «political activity», «obtaining foreign financing». The 

author comes to the conclusion that there is an urgent need to revise the legal regula-

tion of assigning the status of a foreign agent to non-profit organizations. Proposals are 

put forward to improve legislation in this area for the normal and unhindered imple-

mentation of human rights organizations significant for society activities. 

Keywords: non-governmental human rights organizations; human and civil 

rights and freedoms; foreign agent; protection of rights; discrediting; state bodies; 

foreign financing; political activity. 

 

                                                           
*1Статья призера Всероссийского конкурса научных работ (эссе)–2022 «Права человека: что нас ждет в 

XXI веке?» 
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В ст. 2 Конституции РФ указано: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Однако нередко приходится наблю-

дать прямое либо косвенное нарушение основных прав и свобод человека и 

гражданина: коррупция, дискриминация по национальному, половому, расово-

му, социальному, религиозному признаку, домашнее насилие, порнография, 

детская проституция, зависимость судей, обращение с подозреваемыми, уни-

жающее их достоинство, насилие в отношении осужденных, загрязнение окру-

жающей среды, причиняющее существенный вред здоровью людей [2]. Факты, 

свидетельствующие о несоблюдении и нарушении прав человека, говорят о со-

храняющейся актуальности проблемы их обеспечения и защиты. 

Российская система защиты прав и свобод человека включает в себя ме-

ханизмы как государственного, так и общественного контроля. Одним из ос-

новных общественных институтов по содействию гражданам в реализации их 

законных прав и свобод являются неправительственные правозащитные орга-

низации. Развитие правозащитного движения – необходимое условие, наличие 

которого способствует обеспечению демократических и правовых основ любо-

го государства. 

Под неправительственными правозащитными организациями в современ-

ной российской науке понимается «добровольные, самостоятельные, само-

управляемые некоммерческие формирования неполитического характера наци-

онального, регионального и международного уровней, не учрежденные госу-

дарственным органом, а образовавшиеся в результате свободного волеизъявле-

ния и по инициативе индивидуумов, объединившихся на основе общности ин-

тересов для совместной деятельности во имя защиты общепризнанных граж-

данских, экономических, социальных и культурных прав» [4].  

В России существует большое количество правозащитных организаций. 

Точную статистику привести достаточно сложно по нескольким причинам. Во-

первых, не все правозащитные организации имеют статус «юридического ли-

ца», вследствие чего не попадают в данные регистрирующих органов. Во-

вторых, некоторые из них распадаются и прекращают свою деятельность, дру-

гие создаются вновь. 

В настоящее время остро стоит вопрос о реальной возможности осу-

ществления деятельности неправительственными правозащитными организа-

циями, выполняющих функции иностранного агента (далее – иностранный 

агент, иноагент). На данный момент в реестре некоммерческих организаций 

иноагентов содержатся сведения о 74 организациях, из них подавляющее боль-

шинство составляют именно правозащитные, что указывает на их особое зна-

чение для отправления государственной власти. 

Правовой статус правозащитных организаций, осуществляющих функции 

иностранного агента, определен Федеральным законом «О некоммерческих ор-

ганизациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (далее – Закон № 7-ФЗ). 
Термин «иностранный агент», используемый в законе, воспринимается 

обществом негативно, поскольку, как отмечает Комиссар по правам человека, 
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он связан в российском историческом контексте с понятием «иностранный 

шпион» и/или «предатель» и таким образом «ассоциируется с остракизмом или 

стигматизацией» [1, с. 18].  
Этой же точки зрения придерживается обсерватория по защите прав пра-

возащитных организаций, подчеркивая, что правозащитные организации в слу-

чае регистрации в качестве иностранных агентов вследствие негативной окрас-

ки данного термина опасаются изолированности в обществе, подозрительного 

отношения общественности к их деятельности, закономерных отказов в попыт-

ках контактировать с должностными лицами или органами государственной 

власти [5, с. 72]. Исходя из этого, навешивание ярлыка «иностранный агент» 

означает, что правозащитные организации не смогут функционировать долж-

ным образом. 

Понятие «некоммерческая организация, осуществляющая функции ино-

странного агента» содержится в п. 6 ст. 2 Закона № 7-ФЗ и предусматривает два 

критерия отнесения некоммерческих организаций к иностранным агентам: по-

лучение денежных средств и (или) иного имущества из иностранных источни-

ков и участие в политической деятельности. Для присвоения статуса иностран-

ного агента правозащитной организации необходимо наличие одновременно 

двух квалифицирующих признаков. 
Анализ применения законодательства об иностранных агентах позволяет 

прийти к выводу, что большинство неправительственных правозащитных орга-

низаций попадают в реестр в связи с широким толкованием термина «полити-

ческая деятельность». Практически все виды деятельности таких организаций 

могут быть признаны политическими: предоставление информации органам 

ООН, публикация результатов опросов общественного мнения, предоставление 

юридической поддержки, проведение и организация круглых столов и семина-

ров, посвященных обсуждению проблем защиты прав человека, обращение в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления по вопро-

сам, затрагивающим права и свободы граждан и т. п.  

Согласно ч. 6 ст. 2 Закона № 7-ФЗ, некоммерческой организацией, участ-

вующей в политической деятельности, признается такая организация, которая 

«осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты 

основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устрой-

ства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территори-

альной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопо-

рядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внеш-

ней политики, социально-экономического и национального развития Россий-

ской Федерации, развития политической системы, деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления». Также к данным сферам отно-

сится «законодательное регулирование прав и свобод человека и гражданина в 

целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, 

формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на 

их решения и действия». Этот факт, несомненно, заслуживает особой критики, 

поскольку непосредственно затрагивает сферу деятельности правозащитных ор-
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ганизаций. Правозащитные организации так или иначе взаимодействуют с госу-

дарством. Так, политической деятельностью может быть признана и выработка 

рекомендаций по совершенствованию российского законодательства. 

Также нормы Закона № 7-ФЗ предусматривают формы осуществления 

указанной деятельности, например, участие в организации и проведении пуб-

личных мероприятий, распространение мнений о принимаемых государствен-

ными органами решениях и проводимой ими политике, проведение опросов 

общественного мнения и обнародование их результатов, которые также дока-

зывают расширительное толкование законодателем термина «политическая де-

ятельность». 

Термины «в интересах иностранного источника», «политическая акция», 

«формирование общественного мнения», «изменение проведения государ-

ственной политики» не раскрыты в положениях закона, они носят оценочный 

характер. Возможно, это связано с целью предоставления правоприменителю 

полной свободы для отнесения той или иной деятельности к политической. 

Таким образом, можно смело заявить, что правозащитные организации 

являются политическими на том основании, что все способы, методы и проце-

дуры контроля за соблюдением и защитой прав человека в любом случае пере-

секаются с предусмотренными Законом № 7-ФЗ сферами, целями и формами 

осуществления политической деятельности. Любая общественная и пропаган-

дистская деятельность, привлекающая внимание общественности и государ-

ственных структур к проблеме защиты законных прав и интересов граждан, ин-

терпретируется уполномоченными органами как политическая. По мнению 

А. А. Кондрашева, именно дискреция правоприменителя при наделении стату-

сом иностранного агента влечет за собой ограничения конституционного права 

на объединение вплоть до ликвидации отдельных некоммерческих организаций 

[3, с. 102]. В связи с изложенным возникает острая необходимость сформировать 

четкое определение политической деятельности, которое разрешит вопрос о за-

конности приобретения статуса иностранного агента и устранит некорректность 

деятельности государственных структур по выявлению таких организаций.  

Другой немаловажной проблемой, влияющей на статус правозащитных 

организаций, является их финансирование. В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ и 

ст. 2 Закона № 7-ФЗ правозащитные организации не преследуют извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, поэтому важным прин-

ципом работы таких организаций служит безвозмездность оказания квалифи-

цированной помощи физическим и юридическим лицам. Само финансирование 

в этом случае ограничено, вследствие чего у правозащитных организаций недо-

статочно средств для нормального функционирования. 

Хочется отметить, что данный общественный институт обособлен от кон-

трольной власти государства и осуществляется на основе самоорганизации 

граждан и по их собственной инициативе. Поэтому финансирование из госу-

дарственных источников затруднено. Причиной этого является и тот факт, что в 

большинстве случаев деятельность правозащитных организаций не угодна вла-

сти, поскольку они всегда находятся в оппозиции к государству, связывая это с 
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тем, что главными нарушителями прав и свобод человека являются именно ор-

ганы государственной власти. В связи с этим существующие грантовые кон-

курсы со стороны государственных структур на практике сводятся к помощи 

общественным объединениям, лояльным по отношению к публичной власти, а 

финансовая поддержка со стороны крупного российского бизнеса постоянно 

наталкивается на репрессивный надзор со стороны властей (например, уголов-

ное преследование М. Б. Ходорковского). 

Таким образом, возникает существенная проблема, затрудняющая разви-

тие неправительственных правозащитных организаций – недостаточное финан-

сирование и трудности его получения. В условиях практического отсутствия в 

России национальных источников финансирования деятельности они вынужде-

ны обращаться за финансовой поддержкой к зарубежным фондам. Однако гос-

ударством устанавливаются дискредитационные меры, направленные на огра-

ничение доступа правозащитных организаций к иностранному финансирова-

нию путем угрозы присвоения им статуса иностранного агента.  

В соответствии со ст. 13 Декларации о праве и обязанности отдельных 

лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

9 декабря 1998 г. № 53/144) каждый имеет право, индивидуально и совместно с 

другими, запрашивать, получать и использовать ресурсы специально для целей 

поощрения и защиты прав человека и основных свобод мирными средствами. 

Декларация о правозащитниках защищает право на получение и использование 

финансов, не налагает ограничения на источники финансирования (обществен-

ные / частные, местные / иностранные). Следовательно, она по умолчанию 

предоставляет правозащитным организациям право на доступ к международ-

ным источникам финансирования [5, с. 14].  

Государственная власть, ущемляя свободу источников финансирования 

правозашитных организаций, не только ограничивает право на свободу дея-

тельности общественных объединений, но и ставит под угрозу их выживание в 

современных условиях.  

Также стоит подчеркнуть расплывчатость понятия «получение иностран-

ного финансирования». В Законе № 7-ФЗ определен перечень иностранных ис-

точников, однако отсутствует указание на их форму и объем получения средств 

правозащитными организациями. В действительности это приводит к тому, что 

для приобретения статуса иностранного агента достаточно любого перевода 

денежных средств с иностранных счетов, в том числе собственных. Например, 

если правозащитная организация с открытой формой пожертвования получит 

на свой банковский счет несколько долларов от иностранного гражданина, то 

она автоматически попадет в реестр некоммерческих организаций, выполняю-

щих функции иностранного агента. Кроме того, если члены правозащитной ор-

ганизации, являющиеся иностранными гражданами, иностранными юридиче-

скими лицами либо лицами без гражданства, осуществят денежные переводы 

на счет своей организации, то и в этом случае эти действия будут квалифици-

рованы как «получение денежного финансирования». Хочется отметить, что 

https://base.garant.ru/2565418/
https://base.garant.ru/2565418/
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рассматриваемая формулировка дает возможность искусственного создания 

признака иностранного финансирования. Кроме того, правоприменитель, на 

наш взгляд, необоснованно относит к иностранному финансированию получе-

ние денежных средств от международных организаций, в которые Россия пла-

тит членские взносы (например, ООН).  

Необходимо сказать, что существенным недостатком законодательства об 

иностранных агентах является отсутствие указания на установление уполномо-

ченными структурами причинно-следственной связи между фактом получения 

иностранного финансирования и развернутой политической деятельностью. 

«По сути, любую, даже социально-ориентированную НКО можно признать 

иноагентом за факт внесения одного доллара иностранного пожертвования и за 

требование (просьбу) к органам власти повысить пенсию или пособие гражда-

нам страны» [3, с. 103], т. е. нет взаимосвязи между двумя квалифицирующими 

признаками признания некоммерческой организации иностранным агентом. 

Таким образом, законодательство об иностранных агентах, первоначаль-

но имея своей целью обеспечение прозрачности и открытости информации об 

иностранном финансировании некоммерческих организаций, превратилось в 

государственный инструмент стигматизации и парализации их деятельности 

путем финансового обременения тех, которые позволяют себе критические за-

мечания в сторону органов государственной власти.  

Признание правозащитной организации иностранным агентом влечет за 

собой правовые последствия. Попав в реестр некоммерческих организаций, вы-

полняющих функции иностранного агента, они должны выполнять различные 

требования и обязательства: обязательная регистрация в качестве иностранного 

агента, отнимающая много времени у правозащитных организаций; постоянные 

отчеты о своей деятельности; указание своего статуса во всех документах и 

публикациях; ежегодное представление аудиторского заключения и т. д. На 

осуществление таких обязанностей правозащитные организации тратят боль-

шие денежные средства, силы и время. По независимым оценкам некоммерче-

ские организации, внесенные в реестр иностранных агентов, в среднем несут 

убытки на осуществление данных требований в размере 273 тыс. руб. в год, не 

считая штрафов и судебных издержек в отдельных случаях. Кроме того, право-

защитные организации теряют в связи с приобретением статуса иностранного 

агента рекламодателей, партнеров и грантодателей, которые не хотят сотрудни-

чать с подобными объединениями. Также хочется отметить, что статус ино-

странного агента препятствует реализации права на государственное финанси-

рование и поддержку, поскольку приоритет отдается, главным образом, неком-

мерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, коими 

иностранные агенты не могут быть признаны. Во многих конкурсах на финан-

сирование предъявляется требование к участникам, которое заключается в от-

сутствии организации в реестре иноагентов. К тому же правозащитные органи-

зации-иностранные агенты не были включены в программу срочных мер под-

держки некоммерческих организаций в условиях кризиса, вызванного пандеми-

ей COVID-19, а с 2020 г. банковские вклады организаций, признанных иноаген-
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тами, не подлежат страхованию. Подобными финансовыми обременениями 

государство сковывает деятельность правозащитников.  

Правозащитные организации-иностранные агенты подвергаются много-

численным внеплановым и плановым проверкам. Вместо того, чтобы занимать-

ся зашитой прав и свобод граждан и других категорий лиц, они вынуждены от-

влекаться от работы и принимать участие в постоянных контролирующих ме-

роприятиях государственных органов, а также непрерывных судебных процес-

сах. Так, государственные ведомства сковывают правозащитные организации в 

неугодных для государства действиях.  

Одним из неблагоприятных последствий приобретения статуса иностран-

ного агента является прекращение сотрудничества, закрытие совместных про-

ектов с органами власти, затрудненное взаимодействие с ними. Ограничивается 

и контроль правозащитными организациями за действиями органов публичной 

власти. Как результат – происходит снижение качества работы правозащитни-

ков и ее ограничение.  

Присвоение статуса иноагента правозащитным организациям влечет пря-

мые запреты на определенные виды деятельности. Заметно ограничены права 

на участие в избирательных процессах: запрещена поддержка кандидатов и по-

литических партий, ограничено право на выдвижение кандидатов в обществен-

ные наблюдательные комиссии. Помимо этого, Минздрав РФ положением от 

23 октября 2012 г. запретил выдвигать кандидатуры из включенных в реестр 

иностранных агентов в Совет общественных организаций по защите прав паци-

ентов при Министерстве здравоохранения РФ, на муниципальном уровне суще-

ствует такой же запрет в отношении местных общественных палат и обще-

ственных советов. Также им запрещено проводить независимую антикоррупци-

онную экспертизу нормативных правовых актов или их проектов. Прослежива-

ется тенденция дискриминации правозащитных организаций-иноагентов в раз-

личных направлениях деятельности. 

Отдельно стоит сказать о маркировке материалов и сообщений, изданных 

иностранными агентами. Требования, предъявляемые к ней, ущемляют в правах 

пользования социальной сетью Twitter, ограничивают право на распростране-

ние информации, свободу выражения мнений и освещение проделанной ими 

работы. Сведения об иноагентстве отпугивают общественность и подрывают их 

доверие. Несоблюдение требований влечет за собой административную ответ-

ственность, которая снова подвергает иноагентов финансовым издержкам.  

Помимо прямых дискриминационных аспектов имеют место и косвенные. 

Правозащитные организации, включенные в реестр иностранных агентов, дис-

кредитированы в глазах общественности. Они подвергаются различным кле-

ветническим кампаниям, отказам от сотрудничества и актам вандализма. Так, в 

2012 г. на стенах здания главного офиса ассоциации «Мемориал» появилась 

нанесенная аэрозольной краской надпись: «Иностранный агент. I (love) USA». 

Таким образом, законодательство об иностранных агентах в отношении 

правозащитных организаций носит дискриминационных характер, негативно 

сказывается на эффективности общественных объединений в защите нарушен-
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ных прав и свобод человека. На современном этапе развитию правозащитных 

организаций препятствует огромное количество проблем, решение которых 

возможно путем коренного пересмотра законодательства об иноагентах (уточ-

нение критериев отнесения к данной категории и различных терминов, смягче-

ние санкционных мер и финансового обременения, введение процедуры при-

знания иностранным агентом судом, а не Минюстом, с установлением всех 

причинно-следственных связей), а также налаживания конструктивного диало-

га между «третьим сектором» и государством, который должен способствовать 

развитию культуры прав человека в стране, устранению деградации граждан-

ского общества и ограничений прав на объединение, свободу слова и выраже-

ние мнений. Как никогда сейчас необходимо объединение усилий в обеспече-

нии должной защиты и восстановлении нарушенных прав граждан. 
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УДК 34.01 

С. Н. Грошев 

 

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Служба в органах внутренних дел является ключевым структурным эле-

ментом в системе правоприменения, а сфера охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности выступает процедурой крайне слож-

ной. В связи с этим проблематику гендерного дисбаланса можно назвать злобо-

дневной и в высшей степени актуальной в процессе укомплектования аттесто-

ванного состава Министерства внутренних дел России. В статье автор подчерки-

вает опасность перенасыщения аттестованного состава лицами женского пола, 

так как специфика службы обусловлена тяжелыми условиями, которые не позво-

ляют женщинам качественно нести службу в сложной оперативной обстановке. 

Ключевые слова: правоприменение; права мужчин; гендерный дисбаланс; 

дискриминация; органы внутренних дел. 

 

S. N. Groshev 

 

ON THE ISSUE OF GENDER ISSUES OF SERVICE  

IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Service in the internal affairs bodies is a key structural element in the law en-

forcement system, and the sphere of public order protection and public safety is an 

extremely complex procedure. In this regard, the problem of gender imbalance can be 

called topical and highly relevant in the process of staffing the certified staff of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. In his article, the author emphasizes the danger 

of oversaturation of the certified staff of the Ministry of Internal Affairs of Russia by 

persons of the female gender group, since the specifics of the service are due to diffi-

cult conditions that do not allow women to serve qualitatively in a difficult operation-

al environment. 

Keywords: law enforcement; men's rights; gender imbalance; discrimination; 

internal affairs bodies. 

 

Тот факт, что служба в силовых структурах, в частности в органах внут-

ренних дел, является достаточно сложной как с физиологической, так и с пси-

хологической стороны и сопряжена с определенными опасностями для жизни и 

здоровья, а также нередко требует значительных физических трудозатрат не 

вызывает сомнений. В этой связи традиционно служба в органах внутренних 

дел считается мужским занятием. Такое мнение зачастую подкрепляется тем, 

что борьба с преступностью требует от сотрудника немалых физических и кон-

кретных морально-волевых качеств. Кандидаты на поступление на службу в ор-

ганы внутренних дел проходят тщательный отбор, сдают тесты на физическую 
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силу и выносливость, успешная сдача которых подтвердит способность лица 

осуществлять охрану правопорядка и обеспечение национальной безопасности.  

Стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел наделены уни-

кальным правом применять агрессивное насилие в отношении правонарушите-

лей, если того требует обстановка. Простыми словами, сотрудники Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации кроме обладания интеллектуальной 

составляющей, должны быть в высшей степени физически развитыми, парал-

лельно иметь способность психологического контроля над собой во время кри-

зисных ситуаций, связанных, например, с задержанием преступника и необхо-

димостью применить физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие. 

Не являются исключением и сотрудники органов внутренних дел, кото-

рые не задействованы в непосредственной охране правопорядка в обществен-

ных местах и не входят в состав оперативных подразделений, но задействованы 

в службах тыла, дознания, следствия и т. д. Даже так называемые «кабинетные» 

сотрудники в некоторых кризисных ситуациях могут быть привлечены к служ-

бе, которая связана с непосредственным контактом с правонарушителями, а 

также задействованы в различных мобилизационных мероприятиях, где от со-

трудника понадобятся выдержка, сила, выносливость и т. д. 

В этой связи можно с полной ответственностью заявлять, что преимуще-

ственно мужская группа соответствует тем требованиям, которые предъявля-

ются к сотруднику органов внутренних дел. Соответственно, разноплановость 

физических испытаний мужчин и женщин при приеме на службу не соответ-

ствует специфике деятельности сотрудников органов внутренних дел, так как 

гендерный аспект при охране правопорядка, обеспечении общественной без-

опасности никак не влияет на объем обязанностей, возложенных на сотрудника 

[2, с. 141], т. е. сотрудникам-мужчинам и сотрудникам-женщинам приходится 

выполнять одинаковые обязанности, но нередко женщины из-за особенностей 

организма попросту не способны, например, служить в наружных службах, за-

ниматься непосредственным задержанием преступников, выезжать в служеб-

ные командировки и т. п. [1, с. 71]. Такая ситуация, когда юридически деклари-

ровано равенство прав сотрудников обеих гендерных групп, но де-факто не со-

блюдено равенство обязанностей, приводит к тому, что тяготы несения службы, 

которые выражаются в повышенной физической и психологической нагрузке 

ложатся на плечи мужчин-сотрудников. Подобная тенденция также приводит к 

тому, что в органах внутренних дел складываются так называемые «женские» 

должности – дознаватель, следователь, и мужские – участковый, оперуполно-

моченный, сотрудник наружных служб [3, с. 8]. Например, в последнее время в 

Российской Федерации служба в полиции является крайне популярной в жен-

ской среде и кандидатов-девушек на поступление в образовательные организа-

ции МВД России существенно больше, чем кандидатов-юношей. Это не может 

не вызывать озабоченность, так как если допустить, что в органах внутренних 

дел сотрудников-женщин будет хотя бы половина от всего аттестованного со-

става, то можно прогнозировать существенное снижение качества деятельности 
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органов внутренних дел, по крайней мере тех их структурных подразделений, 

которые непосредственно вовлечены в охрану общественного порядка. 

В заключение необходимо отметить, что в качестве меры, способной сни-

зить надвигающийся гендерный дисбаланс в органах внутренних дел можно 

предложить единое для мужчин и женщин вступительное физическое испыта-

ние, не градируемое в зависимости от гендерной принадлежности. Эта мера спо-

собна снизить служебное давление на мужскую гендерную группу сотрудников 

органов внутренних дел, тем самым защитив их служебно-трудовые права. 
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В. А. Грудинин 

 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ: НОВАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 

В статье исследуется тенденция развития законодательства, регулирую-

щего вопросы привлечения к ответственности депутатов законодательных ор-

ганов субъектов Российской Федерации за нарушение антикоррупционных 

ограничений и запретов, неисполнение антикоррупционных обязанностей. Эта 

ответственность связана со статусом депутата как публичного должностного 

лица, а меры ответственности направлены на лишение такого статуса. Автор 

отмечает, что в настоящий момент законодательство по данному вопросу носит 

бессистемный характер. За совершение региональным парламентарием любого 

коррупционного правонарушения предусмотрена только одна мера ответствен-

ности – досрочное прекращение полномочий. Однако с июня текущего года в 

силу вступят новые положения, согласно которым к депутатам могут приме-

няться различные меры ответственности (предупреждение, лишение должности 

и т. п.), также вводится ответственность за неоднократное совершение корруп-

ционного правонарушения. Эти новации потребуют внесения изменений в ре-

гиональные законы. 

Ключевые слова: статус депутата; досрочное прекращение полномочий; 

коррупционное правонарушение; публично-правовая ответственность. 
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PUBLIC LEGAL RESPONSIBILITY REGIONAL PARLIAMENTARIANS 

FOR COMMITTING CORRUPTION DELICTS: INNOVATIONS  

OF THE CONSTITUTIONAL REFORM 

 

The article examines the trend in the development of legislation regulating the 

issues of bringing to justice deputies of legislative bodies of the subjects of the Rus-

sian Federation for violating anti-corruption restrictions and prohibitions, non-

fulfillment of anti-corruption duties. This responsibility is related to the status of a 

deputy as a public official, and the measures of responsibility are aimed at depriving 

such a status. The author notes that at the moment the legislation on this issue is hap-

hazard. Only one measure of responsibility is provided for the commission of any 

corruption offense by a regional parliamentarian – early termination of powers. How-

ever, since June of this year, new provisions will come into force, according to which 

various measures of responsibility can be applied to deputies (warning, deprivation of 

office, etc.), responsibility for repeated commission of a corruption offense is also in-

troduced. These innovations will require changes to regional laws. 
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Одним из важнейших направлений политики современного государства 

является борьба с коррупцией. В практике общественных отношений присут-

ствует множество публично-правовых деяний коррупционной направленности, 

не подпадающих под признаки преступления и административного правонару-

шения. Зачастую это проступки дисциплинарного характера, либо нарушения в 

рамках товарно-денежных отношений публичной власти с институтами граж-

данского общества. В этом плане одной из наиболее новых, а потому и слож-

ных, является проблема нарушений антикоррупционных запретов и ограниче-

ний, неисполнения обязанностей, установленных для публичных должностных 

лиц (представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, конфликт интересов, вхождение в органы управле-

ния частными организациями и т. п.) [3, с. 30].  

Не являются в этом плане исключением и депутаты законодательных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – депу-

таты). Ограничения были элементом статуса депутата, начиная с закрепления 

его единой основы в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 12). Долгое время основная 

часть ограничений и запретов связывалась лишь с профессиональной основой 

замещения должности депутата. Однако в настоящий момент на депутатов рас-

пространяются все ограничения, предусмотренные законодательством о проти-

водействии коррупции для лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации, вне зависимости от основы замещения этой 

должности. Нарушение депутатом антикоррупционных запретов или ограниче-

ний, неисполнение или ненадлежащее исполнение антикоррупционных обязан-

ностей получило название коррупционного правонарушения. 

Ответственность депутатов за совершение коррупционных правонаруше-

ний имеет большое значение. А. С. Кошель справедливо отмечает, что пара-

дигма развития российского парламентаризма, поправки к Конституции Рос-

сийской Федерации 2008 и 2020 г. направлены в сторону расширения полномо-

чий российского парламента и подконтрольности исполнительной власти выс-

шему законодательному органу. В связи с этим возникает вопрос об усилении 

независимости и автономности депутатов российского парламента [2, с. 127]. 

Одновременно повышаются и требования, в том числе этические, к лицам, 

осуществляющим функции народного представительства. Любые проявления 

коррупции со стороны парламентариев подрывают доверие населения к госу-

дарственной власти. 

Ответственность депутатов за совершение коррупционного правонару-

шения неразрывно связана с его статусом. На это обстоятельство неоднократно 

обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации. Так, он ука-

зал, что досрочное прекращение полномочий депутата вследствие нарушения 
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запрета (несоблюдения требования), связанного с его публично-правовым ста-

тусом, выступает, по сути, в качестве специальной меры конституционно-

правовой ответственности (постановление Конституционного Суда РФ «По де-

лу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части 

пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и ста-

тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 

27 декабря 2012 г. №  34-П). А в дальнейшем, уже применительно к статусу де-

путата регионального законодательного органа, дополнил, что гражданин, доб-

ровольно избирая такой род занятий, соглашается с условиями и ограничениями, 

с которыми связан приобретаемый им правовой статус (определение Конститу-

ционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Шлосберга Льва Марковича на нарушение его конституционных прав подпунк-

том «б» пункта 1 статьи 4 Закона Псковской области «О статусе депутата Псков-

ского областного Собрания депутатов»» от 26 января 2017 г. № 104-О). 

В силу этой специфики меры публично-правовой ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений связаны именно со статусом депу-

тата, точнее с лишением этого статуса. 

В настоящий момент регулирование мер ответственности, которые могут 

применяться к депутату за совершение коррупционных правонарушений, носит 

бессистемный характер – оно рассредоточено по различным нормативным ак-

там. В науке справедливо отмечается, что количество законов в сфере противо-

действия коррупции так велико, что в пору уже говорить о формировании це-

лой отрасли антикоррупционного законодательства. Однако, к сожалению, ка-

чество этих законов зачастую отнюдь не соответствует той роли, которую они 

должны играть в противодействии коррупции [4, с. 23]. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» содержит общее 

правило, согласно которому лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации, совершившие коррупционное правонаруше-

ние, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ч. 5 ст. 12.1). Одновременно закон предусмат-

ривает ответственность в виде увольнения (освобождение от должности) в свя-

зи с утратой доверия за совершение отдельных коррупционных правонаруше-

ний (ст. 13.1).  

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» прямо предусматривает ответственность в виде 

досрочного прекращения полномочий только в случаях нарушения депутатами 

запретов, связанных с использованием иностранных финансовых инструментов 

(п. 3 ст. 2.1, п. 1.4 и 3.9 ст. 12 Федерального закона «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
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финансовыми инструментами» от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ), а также в случае не-

представления или несвоевременного представления им сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (п. 3.1 ст. 12). Иных 

положений о применении к депутатам мер публично-правовой ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений данный закон не содержит. 

Субъекты Российской Федерации в своих законах вправе регулировать 

статус депутатов, в том числе устанавливать меры публично-правовой ответ-

ственности. Однако, как правило, региональный законодатель избегает уста-

новления принципиально новых норм по сравнению с положениями федераль-

ных законов. 

Таким образом, действующим законодательством в качестве меры ответ-

ственности депутата за совершение коррупционного правонарушения преду-

смотрена только одна мера – досрочное прекращение полномочий, иначе гово-

ря – лишение статуса депутата. Отчасти такое регулирование объясняется тем, 

что законодатель регулирует не ответственность депутатов как таковую, а до-

срочное прекращение полномочий депутатов. При этом основания такого пре-

кращения не дифференцированы. В равной степени регулируются как основа-

ния, являющиеся волей депутата или объективным основанием (например, 

смерть), так и лишение полномочий (вопреки воле), т. е. прекращение полно-

мочий как мера конституционно-правовой ответственности. И. И. Абраров и 

И. А. Кузнецов справедливо отмечают, что ситуацию могло бы изменить разде-

ление всех оснований досрочного прекращения полномочий депутатов на те, 

которые предполагают добровольное прекращение полномочий, и на те, кото-

рые приводят к прекращению полномочий депутатов без их воли. Соответ-

ственно, должны быть и разные механизмы прекращения полномочий парла-

ментария [1, с. 273]. Однако в законодательстве данное предложение пока не 

нашло отражения. 

Вместе с тем правовое регулирование ответственности депутатов за со-

вершение ими коррупционных правонарушений изменится в связи с вступлени-

ем с 1 июня 2022 г. в силу Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, регулируются ст. 19 данного закона и 

в целом они повторяют действующие сейчас законодательные нормы. В том 

числе предусмотрено досрочное прекращение полномочий депутата за совер-

шение коррупционных правонарушений (п. 9 и 10 ч. 21). Одновременно вво-

дятся принципиально новые правила, которые не существовали ранее. 

Предусматривается, что к депутату за совершение определенных корруп-

ционных правонарушений могут быть применены следующие меры ответ-

ственности (ч. 22 ст. 19): 

– предупреждение;  

– освобождение от занимаемой должности в законодательном органе 

субъекта Российской Федерации без прекращения депутатских полномочий с 

лишением права занимать должности в законодательном органе с момента при-
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нятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения 

срока его полномочий;  

– запрет занимать должности в законодательном органе субъекта Россий-

ской Федерации до прекращения срока его полномочий. 

Норма сформулирована как диспозитивная, соответственно вопрос о 

применении конкретной меры ответственности находится в пределах полномо-

чий законодательного органа субъекта Российской Федерации. 

Порядок принятия решения о применении к депутату одной из указанных 

мер ответственности должен определяться региональным законом и регламен-

том или иным актом, устанавливающим порядок деятельности законодательно-

го органа (ч. 24 ст. 19). 

Также Федеральным законом «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации» предусмотрено, что основанием 

для досрочного прекращения полномочий депутата является неоднократное не-

соблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции (ч. 25 ст. 19). Поря-

док применения указанной меры ответственности устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, федеральный законодатель не только установил различ-

ные меры публично-правовой ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения, но и предусмотрел квалифицирующие признаки – неодно-

кратность совершения. Это большой шаг вперед по сравнению с действующей 

безальтернативной санкцией.  

Вместе с тем приведенные изменения федерального законодательства по-

требуют существенного изменения законов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих статус депутата. Региональному законодателю предстоит не 

только предусмотреть хотя бы примерные критерии, исходя из которых будут 

применяться те или иные меры публично-правовой ответственности за совер-

шение коррупционного правонарушения, но и разработать процедуру, обеспе-

чивающую объективное и беспристрастное рассмотрение вопросов, связанных 

с коррупционными правонарушениями.  
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УДК 342.951 

В. А. Демина 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА И ВЛИЯНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА НА ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Статья посвящена исследованию правовой природы конкурентного права, 

установлению его места в современной отечественной правовой системе. Дает-

ся определение понятия «конкурентное право» в субъективном и объективном 

смыслах. Изучается вопрос о самостоятельной либо комплексной природе кон-

курентного права. Приводятся основные позиции исследователей по данным 

вопросам. Автором также рассматривается соотношение конкурентного и ад-

министративного права, влияние последнего на развитие конкурентных право-

отношений. Представлена характеристика горизонтальных и вертикальных 

конкурентных правоотношений, а также определен метод их правового регули-

рования. Сделан вывод о комплексной правовой природе конкурентного права. 

Ключевые слова: конкурентное право; административное право; антимо-

нопольное законодательство; конкурентные правоотношения. 

 

V. A. Demina 
 

THE LEGAL NATURE OF COMPETITION LAW AND THE IMPACT  

OF ADMINISTRATIVE LAW ON ITS DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the study of the legal nature of competition law, the 

establishment of its place in the modern domestic legal system. The definition of the 

concept of «competition law» in subjective and objective senses is given. The ques-

tion of the independent or complex nature of competition law is being studied. The 

main positions of researchers on these issues are given. The author also examines the 

correlation of competition and administrative law, the influence of the latter on the 

development of competitive legal relations. The characteristics of horizontal and ver-

tical competitive legal relations are presented, as well as the method of their legal 

regulation is determined. The conclusion is made about the complex legal nature of 

competition law. 

Keywords: competition law; administrative law; anti-monopoly legislation; 

competitive legal relations. 

 

Характеризуя административно-правовые основы поддержки конкурен-

ции в России невозможно не осветить вопрос их соотношения с правовым яв-

лением, именуемым конкурентным правом. Прежде всего необходимо опреде-

литься с содержанием используемых понятий. 

Отметим, что в современной юридической науке выделяют конкурентное 

право в субъективном и объективном смыслах. 
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Под конкурентным правом в субъективном смысле (правом на конкурен-

цию) сообразно доминирующей в общей теории права точке зрения некоторые 

ученые понимают меру возможного поведения участника правоотношения. При-

чем, некоторые авторы, например, М. А. Сидельников, придают субъективному 

конкурентному праву конституционное значение [15, с. 143]. Конкурентное пра-

во в субъективном смысле выражается в трех аспектах: возможность совершения 

разрешенных законом действий; возможность предъявления обязанному лицу 

требования о совершении определенных действий либо требования о воздержа-

нии от их совершения; возможность требования защиты своего права компе-

тентными государственными органами в случае его нарушения [Там же, с. 144]. 

Субъекта, реализующего право на конкуренцию, называют предпринима-

телем или хозяйствующим субъектом. Оба этих термина по своей сути равно-

значны и обозначают лиц, профессионально осуществляющих приносящую до-

ход деятельность, но, по нашему впечатлению, первый термин более распро-

странен среди цивилистов, второй – среди юристов, чья деятельность более 

связана с публичным правом. 

Очевидно, что целью такого субъекта является получение прибыли, что 

реализуется, по мнению С. А. Паращука, посредством привлечения максималь-

ного уровня спроса за счет достигаемых таким предпринимателем преимуществ 

перед иными предпринимателями-конкурентами [11, с. 60–61]. И. В. Князева 

также акцентирует внимание на получении максимальной прибыли как на цель 

хозяйствующих субъектов, указывая, что она достигается получением доступа 

к ресурсам, увеличением доли рынка и влияния на него в целом [6, с. 47]. 

Таким образом, именно получение конкурентных преимуществ можно 

назвать основной направленностью действий лица, реализующего свое конку-

рентное право. 

Следовательно, можно говорить о том, что субъект, реализующий с ука-

занной целью свое субъективное конкурентное право, является стороной неких 

конкурентных отношений; совокупность же правовых норм, регулирующих та-

ковые отношения, можно назвать конкурентным правом в объективном смысле. 

Но что представляют собой конкурентные правоотношения по своей су-

ти и, соответственно, как следует сущностно определять объективное конку-

рентное право? На этот вопрос в российской юридической науке нет одно-

значного ответа. Так, Г. П. Чернышов утверждает, что конкурентными отноше-

ниями являются общественные отношения по поводу защиты конкуренции, 

складывающиеся между государством, с одной стороны, и вступающими в кон-

курентную борьбу между собой участниками экономических отношений, с дру-

гой стороны. Данный автор конкретизирует виды конкурентных отношений, 

выделяя отношения по запрету монополистической деятельности, запрету не-

добросовестной конкуренции, контролю экономической концентрации, распо-

ряжению государственным и муниципальным имуществом, выявлению нару-

шений антимонопольного законодательства и отношения по привлечению к от-

ветственности за таковые правонарушения. Г. П. Чернышов, фактически харак-

теризуя такие отношения как абсолютно определенные, указывает, что их со-
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держание образуется исключительно правом государства требовать от иных 

(обязанных) субъектов не допускать нарушений установленных правил ведения 

конкурентной борьбы. Сама же конкурентная борьба, по его мнению, не свиде-

тельствует о существовании между хозяйствующими субъектами особых, кон-

курентных отношений, и представляет собой лишь набор урегулированных 

иными отраслями права отношений. Вертикальные же отношения по поводу 

защиты конкуренции для участников конкурентной борьбы играют роль преде-

лов осуществления прав [4, с. 9–12]. 

Называя такие отношения предметом конкурентного права и считая за-

прет, особенностью реализации которого выступает экономический анализ, до-

минирующим способом правового регулирования при общей диспозитивности 

метода, Г. П. Чернышов приходит к выводу, что конкурентное право в объек-

тивном смысле является системой юридических норм, обладающей признаками 

самостоятельной отрасли публичного права [Там же, с. 12–13]. 

С. А. Пузыревский также называет конкурентное право самостоятельной 

отраслью, хотя и направленной на осуществление основных принципов граж-

данского права путем ограничения поведения участников рыночных отноше-

ний – хозяйствующих субъектов. Их предметом он считает отношения как по 

защите, так и по развитию конкуренции, объединяя их в три группы: по пресе-

чению актов, действий и соглашений, приводящих к нарушению, ограничению, 

недопущению или устранению конкуренции; по предупреждению ограничения, 

недопущения или устранения конкуренции; процедурно-процессуальные отно-

шения по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного зако-

нодательства. Метод же конкурентного права С. А. Пузыревский характеризует 

как императивно-диспозитивный [14, с. 23–27]. 

Аналогичной позиции о правовой природе конкурентных правоотноше-

ниях как публичных придерживается В. Ф. Попондопуло, отмечая, что регули-

рующие их нормы ограничивают свободу предпринимательской деятельности 

для обеспечения конкуренции как общего блага [8]. 

А. С. Сухоруков также разделяет позицию о самостоятельности конку-

рентного права [16, с. 207]. 

К аналогичным выводам о самостоятельности объективного конкурент-

ного права как отрасли российского права приходят и Л. Н. Томилова с 

А. В. Корниенко. Однако приводимое ими обоснование отличается о того, ко-

торое дают иные ученые. Так, Л. Н. Томилова и А. В. Корниенко выделяют 

как вертикальные – властные – конкурентные отношения между государством 

и хозяйствующими субъектами, так и горизонтальные, складывающиеся меж-

ду самими хозяйствующими субъектами. Предметом конкурентного права они 

называют модель правомерного поведения субъектов общественных отноше-

ний в сфере защиты конкуренции, методом – публично-правовую меру юри-

дически дозволенного поведения конкурентов и уполномоченных на предот-

вращение и предупреждение нарушений в области конкуренции государ-

ственных органов [17, с. 172–177]. 
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Однако имеются и отличные от изложенной точки зрения, которые бази-

руются прежде всего на ином понимании предмета конкурентного права. Так, 

Р. Ш. Аблямитов считает подход о самостоятельности конкурентного права од-

носторонним. По его мнению, регулируемые объективным конкурентным пра-

вом отношения складываются по поводу или в ходе осуществления, развития и 

защиты конкуренции, к которым, наряду с публичными, относятся и горизон-

тальные отношения, гражданско-правовые отношения между хозяйствующими 

субъектами [1, с. 1683]. Отмечая двойственную правовую природу конкурент-

ных отношений Р. Ш. Аблямитов приходит к выводу о комплексности конку-

рентного права, соединяющего в себе нормы различных отраслей права (по 

большей части – гражданского) и не отвечающего признакам самостоятельной 

отрасли, в том числе не обладающего собственным методом правового регули-

рования [Там же, с. 1686]. 

С. А. Паращук также указывает, что общественные отношения в сфере 

конкуренции и монополии регулируются и нормами частного, и нормами пуб-

личного права, образующими комплексную сферу правового регулирования 

[12, с. 97–111]. Данной позиции придерживаются также О. В. Буткевич, 

Э. Д. Плотникова [2, с. 4]. 

К. Ю. Тотьев считает, конкурентное право включает в себя и частноправо-

вые, и публично-правовые нормы. По его мнению, конкурентное право регули-

рует две группы отношений (в сферах монополии и конкуренции), среди кото-

рых можно выделить и вертикальные, и горизонтальные отношения, обязатель-

ным субъектом которых является предприниматель. Урегулированы же эти от-

ношения, согласно точке зрения К. Ю. Тотьева, прежде всего диспозитивным 

методом, сочетающимся с императивным методом субординации [18, с. 73–77]. 

С. Е. Юрков, выделяя в предмете конкурентного права отношения по де-

ятельности хозяйствующих субъектов-конкурентов на соответствующем то-

варном рынке и их взаимодействию и называя координацию доминирующим 

методом правового регулирования, при котором конкуренты наделяются пра-

вом самостоятельно определять свою конкурентную политику, также прихо-

дит к выводу о комплексной правовой природе объективного конкурентного 

права [21, с. 106–108]. 

Имеются в юридической науке и иные точки зрения на природу объек-

тивного конкурентного права. Так, В. И. Еременко отстаивает позицию о том, 

что конкурентное право является подотраслью гражданского права, регулируя 

две большие группы отношений: по защите от недобросовестной конкуренции 

и по защите от монополистической деятельности [5, с. 9, 21]. 

М. Ю. Козлова считает конкурентное право институтом предпринима-

тельского права, понимая под предпринимательским правом подотрасль граж-

данского права. Данный автор обосновывает свою позицию проведенным ею 

анализом предмета конкурентного права: соглашаясь с Г. П. Чернышевым, она 

указывает, что конкурентных отношений, которые выделяются многими авто-

рами как самостоятельные, не существует как таковых – по своей сути это в чи-

стом виде имущественные отношения, в которые вступают конкуренты в про-
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цессе обычной хозяйственной деятельности, имеющие перед собой цель не 

участвовать в конкурентном соперничестве, а извлечь прибыль. Она отмечает, 

что конкуренция выступает лишь объективным условием предприниматель-

ства. Субъективное конккурентное право, по ее мнению, тоже не образует са-

мостоятельную категорию, а представляет собой комплекс субъективных граж-

данских прав – права на занятие предпринимательством, участие в обязатель-

ствах, совершение сделок и пр. При этом эти гражданские права имеют уста-

новленные государством пределы в форме запрета на совершение нарушающих 

конкуренцию действий [7, с. 128–130]. 

Е. П. Черновол также считает конкурентное право предметно-

функциональной подотраслью гражданского права, являющейся составной ча-

стью предпринимательского права [19, с. 29]. Аналогичной позиции придержи-

ваются также Т. И. Шайхеев и А. А. Гончаров [3, с. 5–6], обращающие внима-

ние на то, что предмет предпринимательского права охватывается гражданским 

правом, а предмет конкурентного права – есть часть предмета предпринима-

тельского права, ограниченного особым субъектным составом (хозяйствующи-

ми субъектами, наделенными в том числе публичными обязанностями не 

нарушать правила конкурентной борьбы), в который нецелесообразно включать 

органы государственной власти [20, с. 19–22]. 

Интересна точка зрения М. В. Новикова, определяющего конкурентное 

право как комплексную подотрасль гражданского права. По его мнению, пред-

мет конкурентного права есть предпринимательские отношения по своей при-

роде, которые в силу ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации явля-

ются гражданскими правоотношениями. Однако он обращает внимание на осо-

бенность метода их регулирования, считая его преимущественно диспозитивно-

императивным и указывая на его межотраслевой характер. Автор пишет, что 

такая особенность метода «исключает возможность строгого определения кон-

курентного права как подотрасли гражданского права, а само наличие особых 

метода и предмета регулирования свидетельствует о несоответствии конку-

рентного права признакам таких структурных элементов гражданского права, 

как институт и субинститут» [10, с. 49–50]. 

Не разделяет позицию о самостоятельности конкурентного права как от-

расли и Н. И. Клейн, отмечая при этом обособление актов конкурентного зако-

нодательства, свидетельствующее о появлении отдельной отрасли законода-

тельства [9, с. 9]. 

В этой связи примечательна позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженная в постановлении от 24 июня 2009 г. № 11-П, в котором 

суд характеризует защиту конкуренции как частноправовой институт, посред-

ством которого осуществляются свобода экономической деятельности и право 

собственности [13]. 

Таким образом, вопрос о самостоятельности конкурентного права, а так-

же влияния на него административного права остается весьма дискуссионным в 

современной российской юридической науке. И решается он, как следует из 

приведенных позиций, в зависимости от установления признаков самостоя-
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тельности отрасли права, под которыми в классической науке принято пони-

мать самостоятельные предмет и метод правового регулирования. 

Обоснованной представляется точка зрения М. Ю. Козловой и 

Г. П. Чернышева о горизонтальных конкурентных отношениях, которые по 

своей сути оказываются гражданскими правоотношениями между хозяйствую-

щими субъектами. Регулируя такие отношения, государство устанавливает пре-

делы осуществления субъективных прав, закрепляя в нормах конкурентного за-

конодательства и подзаконных актов правила ведения конкурентной борьбы. 

Однако нельзя отрицать и наличие массива вертикальных отношений 

между хозяйствующими субъектами и государством. Часть этих вертикальных 

правоотношений возникает при нарушении хозяйствующими субъектами вы-

шеуказанных пределов осуществления субъективных гражданских прав, в 

частности это и процессуальные отношения по поводу ведения дел о наруше-

нии антимонопольного законодательства, и отношения по поводу привлечения 

к административной ответственности в порядке, урегулированном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и отношения 

по поводу применения специфических публично-правовых мер ответственно-

сти наподобие включения в реестры недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) в соответствии с федеральными законами «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц». Другая часть таких вертикальных отношений 

не носит такого охранительного характера, являясь в чистом виде регулятив-

ными, например, отношения по поводу предоставления государственных и му-

ниципальных преференций. 

По нашему мнению, такие вертикальные отношения не являются чем-то 

радикально отличным от административно-правовых отношений и подвержены 

соответствующему административно-правовому методу правового регулирова-

ния, основанному преимущественно на обязывании и императивности. 

Указанное приводит автора настоящей работы к выводу о комплексной 

правовой природе конкурентного права как совокупности правовых норм, регу-

лирующих частноправовыми методами горизонтальные отношения между хо-

зяйствующими субъектами путем установления пределов осуществления их 

гражданских прав, а также регулирующих административно-правовыми мето-

дами вертикальные регулятивные и охранительные отношения между государ-

ством и хозяйствующими субъектами. 
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УДК: 351.741 

А. В. Желтобрюх, 

А. А. Сошин 

 

ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ 

ПОЛИЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ В ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются тактические приемы действий сотрудников по-

лиции при осуществлении мероприятий по опросу граждан с целью сбора опе-

ративной информации, необходимой для своевременного и качественного раз-

бирательства по административным и уголовным делам с последующим плани-

рованием профилактических мероприятий. Сделан вывод о том, что без приме-

нения специальных знаний и приемов работы с гражданами эффективность де-

ятельности по получению сотрудниками полиции необходимой информации 

невысока. 

Ключевые слова: опрос граждан; сотрудники полиции; наружные службы; 

охрана общественного порядка; оказание помощи; первоначальные неотложные 

действия; профилактика. 

 

A. V. Zheltobrjuh, 

A. A. Soshin  

 

TACTICS OF OBTAINING INFORMATION BY POLICE OFFICERS 

REQUIRED IN OPERATIONAL ACTIVITIES 

 

The article considers tactical techniques for the actions of police officers when 

carrying out measures to interview citizens in order to collect operational information 

necessary for timely and high-quality proceedings in administrative and criminal cas-

es with the subsequent planning of preventive measures. It was concluded that with-

out the use of special knowledge and techniques for working with citizens, the effec-

tiveness of work on obtaining information by police officers required in operational 

activities is low. 

Keywords: citizens' survey; police officers; external services; public order pro-

tection; assistance; initial urgent actions; prevention. 

 

В деле борьбы с преступностью, предупреждения и профилактики пре-

ступлений и иных правонарушений органы внутренних дел занимают особое, 

центральное место, что предопределяется их предназначением и возможностя-

ми. На них возложена обязанность прямого и непосредственного противодей-

ствия преступности. Для этого органам внутренних дел предоставлены соответ-

ствующие полномочия, их сотрудники получают профессиональную подготов-

ку для решения задач предупреждения и раскрытия преступлений. В распоря-

жении органов внутренних дел имеются разнообразные средства и методы про-

тиводействия преступности, соответствующая материально-техническая база. 
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Они обладают наиболее полной информацией о преступности, лицах, от кото-

рых можно ожидать совершения преступлений. В соответствии со своей компе-

тенцией органы внутренних дел способны целенаправленно и позитивно воз-

действовать на значительную часть причин и условий преступности. В настоя-

щей статье рассмотрим деятельность сотрудников полиции, осуществляющих 

профилактические мероприятия среди населения путем проведения бесед и 

различного вида опросов [1, с. 43]. 

В ходе рассмотрения административных дел и расследования уголовных 

преступлений часто возникает необходимость в получении информации, кото-

рой обладают граждане и которая может иметь важное значение для работы со-

трудников правоохранительных органов. 

С этой целью может быть использовано такое средство, как опрос граж-

дан, который выступает как достаточно эффективное и часто используемое 

средство получения информации. 

Под опросом граждан принято понимать осуществляемую с гражданами, 

располагающими информацией, имеющей оперативное значение, беседу со-

трудниками правоохранительных органов для ее истребования. Данное меро-

приятие не относится к числу процессуальных действий и не выступает в каче-

стве доказательства по делу [5, с. 122]. 

Выделяется несколько видов опроса: 

1. Гласный опрос. Используется случаях, когда нет необходимости скры-

вать от собеседника и окружающих его лиц факт опроса и сущность интересу-

ющих сотрудника полиции сведений. Данный вид опроса применяется, напри-

мер, на месте происшествия, при розыске и преследовании преступников по го-

рячим следам. В первую очередь сосредоточивается внимание на получении 

данных, позволяющих приступить к преследованию преступников: их приметы 

лица, пути возможного отхода и т. п. [4, с. 203]. 

2. Негласный опрос. При таком опросе применяются такие тактические 

приемы, которые исключают разглашение перед непосвященными лицами как 

самого факта опроса, так и его содержания. Опрашиваемое лицо следует пре-

дупредить о неразглашении факта опроса и его содержания. 

3. Зашифрованный опрос. Характеризуется тактическими приемами, ко-

торые исключают осведомленность опрашиваемого лица об истинной цели 

беседы. Сотрудник полиции не проявляет открытого интереса к проверяемому 

лицу, а ставит вопросы таким образом, что опрашиваемый, сам того не заме-

чая, рассказывает об интересующих сотрудника полиции событиях и фактах. 

При таком опросе нет необходимости предупреждать о неразглашении факта 

беседы [3, с. 60]. 

В качестве опрашиваемых могут выступать любые граждане, но сотруд-

нику ОВД следует избирательно подходить к лицам, подвергающимся опросу и 

применять данную меру только к тем, кто действительно имеет важную инфор-

мацию, представляющую оперативное значение. 

К числу тактических особенностей проведения опроса следует отнести:  

– выбор лица, располагающего оперативной информацией; 

– тщательную подготовку к данному действию; 
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– обоснованный выбор тактических приемов проведения опроса и тща-

тельное его планирование; 

– выполнение требований закона. 

Следует отметить, что обозначенные тактические требования не всегда 

возможно реализовать, это зависит от лимитов времени, в которых действуют 

сотрудники. Указанное чаще встречается и преобладает у полицейского пат-

рульно-постовой службы полиции, потому что необходимость в опросе граж-

дан исходит из факта пребывания полицейских на месте происшествия во вре-

мя несения службы на определенном посту или маршруте. В этом случае его 

действия, т. е. опрос граждан, составляют часть мероприятий, связанных с рас-

крытием преступлений по горячим следам. 

Зачастую сотрудник полиции перед проведением данного мероприятия не 

располагает информацией о лицах, которые выступают носителями сведений 

оперативного значения, поэтому в число первых опрашиваемых попадают по-

терпевшие и очевидцы совершенного деяния. Поскольку данная категория 

граждан присутствует при осмотре места происшествия и может дать информа-

цию, имеющую решающее значение для скорейшего раскрытия и расследова-

ния [6, с. 131]. 

Кроме того, в рамках осмотра места происшествия осуществляется поиск 

и опрос лиц, которые могли быть поблизости и также располагают сведениями 

оперативного значения, к их числу можно отнести соседей, работников ЖЭК, 

работников киосков и т. д. 

В рамках производства такого опроса сотруднику полиции следует:  

– дать оценку складывающейся ситуации и полученной информации с це-

лью использования ее для поиска и преследования подозреваемого лица; 

– реализовать действия, направленные на устранение возможности уни-

чтожения или сокрытия следов преступного деяния, орудия и т. д.  

В рамках производства опроса сотрудник полиции устанавливает требуе-

мые контакты и опрашивает лица, в отношении которых у него нет оснований 

полагать, что они сообщат заведомо ложную информацию либо поставят в из-

вестность заинтересованных в сокрытии следов преступлений лиц о проявлен-

ном к ним со стороны органов полиции интересе. 

Обязательным условием качественного проведения опроса выступает 

предотвращение разглашения информации, полученной в ходе опроса. С этой 

целью производство опроса может осуществляться в отдельном помещении ли-

бо в месте отсутствия посторонних лиц. Также при проведении опросов важно 

наблюдать за ситуацией на месте происшествия с целью выявления лиц, заин-

тересованных в процессе расследования, либо пытающихся внести изменения в 

обстановку происшествия. Данная категория граждан может выступать как в 

роли лиц, причастных к преступному деянию, так и быть осведомленными от-

носительно отдельных обстоятельств произошедшего [2, с. 69].  

Процесс производства опроса граждан необходимо выполнять, исключая 

в последствии возможность мести или оказания давления на опрашиваемое ли-

цо со стороны причастных к преступлению лиц.  

К этапам производства опроса следует отнести следующие:  
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– постановка задачи перед лицом, которое подлежит опросу;  

– формирование доверительных отношений между опрашиваемым и со-

трудником и побуждение лица к даче информации;  

– уточнение обстоятельств, имеющих важное значение для дела;  

– использование приемов, способствующих получению информации, раз-

облачающих лживые сведения при необходимости.  

В конце беседы следует сделать вывод и закончить разговор тактично, 

упомянув о важности полученных от лица сведений. 

Опираясь на сказанное, можно сказать, что своевременно и профессио-

нально собранная информация сотрудниками полиции способствует быстрому 

и менее затратному раскрытию административных и уголовных правонаруше-

ний, а также выработке эффективных профилактических мероприятий. 
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УДК 94: 930.1 

В. В. Иванов 

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В ГРАЖДАНСКОМ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

В статье обосновывается необходимость углубленного изучения предмета 

«История» студентами вузов. Показано, что изучение этого предмета позволяет 

студентам получить верные научные представления об основных тенденциях 

развития российского государства как в прошлом, так и в настоящем, сформи-

ровать активную гражданскую позицию и критическое мышление к публикаци-

ям фальсификаторов истории, помогает воспитывать патриотизм. Автор убеди-

тельно доказывает, почему углубленное изучение истории необходимо всем 

российским студентам и дает рекомендации, на какие аспекты преподавателям 

следует обратить особое внимание. Сделан вывод о необходимости увеличения 

количества часов для изучения истории, особенно для негуманитарных направ-

лений подготовки. Кроме того, автор предлагает ввести предмет «Всемирная 

история», а также обязательный спецкурс «История Великой Отечественной 

войны».  

Ключевые слова: история; историческая наука; патриотическое воспита-

ние; гражданская позиция; фальсификация. 

 

V. V. Ivanov 

 

THE ROLE OF «HISTORY» SUBJECT TEACHING IN CIVIC  

AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

 

The article substantiates the need for in-depth study of the subject «History» by 

university students. It is shown that the study of this subject allows students to get 

correct scientific ideas about the main trends in the development of the Russian state 

both in the past and in the present, to form an active civic position and critical think-

ing towards the publications of falsifiers of history, helps to foster patriotism. The au-

thor convincingly proves why an in-depth study of history is necessary for all Russian 

students and gives recommendations on which aspects teachers should pay special 

attention to. It is concluded that it is necessary to increase the number of hours for 

studying history, especially for non-humanitarian areas of training. In addition, the 

author proposes to introduce the subject «World History», as well as a mandatory 

special course «History of the Great Patriotic War». 

Keywords: history; historical science; patriotic education; civic position; falsi-

fication. 

 

Для того чтобы выпускник школы, а также дипломированный специалист 

любого вуза стал полноценным гражданином своей страны, он должен усвоить 
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ценности, по которым живет его государство. И одним из способов усвоения 

этих ценностей является изучение прошлого через предмет «История».  

К сожалению, в наше время очень популярной становится точка зрения, 

что гуманитарные дисциплины не нужны специалистам негуманитарного про-

филя. Однако на самом деле эта позиция является глубоким заблуждением. 

Высшее образование не следует рассматривать только лишь как набор приобре-

тенных знаний по определенной профессии. Получая знания, человек должен 

расширять свой кругозор, формировать мировоззрение, позицию по тем или 

иным вопросам прошлого, настоящего и будущего, а также усваивать гумани-

стические ценности, по которым живем современное человечество. И особенно 

эта проблема во многом касается учащихся технических специальностей колле-

джей и вузов. 

Курс «История» необходим студентам вузов для того, чтобы они получи-

ли полные и всесторонние знания о своей стране, в которой они живут. Изуче-

ние этого предмета дает студентам представление об основных тенденциях 

российского исторического процесса, помогает усвоить все основные истори-

ческие события, показывает современное состоянии России, ее роль и место в 

мире, а также перспективы дальнейшего развития. Усвоение основных знаний 

об истории своего Отечества помогает студенту сформировать гражданскую 

позицию как по ключевым событиям прошлого, так и по тенденциям развития в 

настоящем времени. И, разумеется, через познание героического прошлого 

нашей истории студент приобщается к исторической правде, к ценностям гума-

низма. Через освоение этого предмета усваиваются основные духовно-

нравственные ценности, традиции, обычаи, российского народа, воспитывается 

патриотизм, чувство долга перед Отечеством, формируется историческая память. 

Именно патриотическое и духовно-нравственное воспитание является од-

ним из приоритетов современной государственной политики России. Так, в 

указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» от 2 июля 2021 г. № 400 отмечено, что Российская Федерация 

«рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий оте-

чественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические ценно-

сти, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, 

которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу». 

Стратегия национальной безопасности РФ также отмечает необходимость «ре-

ализации государственно-информационной политики, направленной на усиле-

ние в массовом сознании роли традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами 

навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения». 

Все это еще раз подчеркивает необходимость усиления значения преподавания 

истории во всех образовательных учреждениях, ведь патриотизм воспитывается 

в первую очередь через нее. 
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Стоит также отметить, что в последние 30 лет усилились попытки очер-

нить и опорочить российскую историю как со стороны дилетантов публици-

стов, так и со стороны недобросовестных историков. Участились случаи публи-

каций в периодической печати откровенно абсурдных исторических фальсифи-

каций, направленных на создание негативного образа Российского государства 

в прошлом, а также с целью пропаганды деструктивных экстремистских идео-

логий. Так, по сети Интернет постоянно распространяется так называемая «Ве-

лесова книга» с комментариями псевдоисториков, авторы которой пытаются 

идеализировать языческую Русь и стараются поставить под сомнение необхо-

димость принятия христианства. Подобная книга, по мнению ряда исследовате-

лей, является фальшивкой [1]. Тем не менее она пользуется большой популяр-

ностью среди людей мало знакомых с профессиональной исторической наукой. 

Другой пример, в середине 1990-х гг. математики Г. В. Носовский и 

А. Т. Фоменко создали концепцию так называемой «Новой хронологии», со-

гласно которой выдвигалась гипотеза о том, что большая часть русской исто-

рии была сфальсифицирована. Авторы утверждали, что Золотоордынского ига 

не существовало, а Русь и Золотая Орда – одно и то же государство. Также ав-

торы «Новой хронологии» считают, что многие персонажи русской истории 

выдуманы, например, Ивана Грозного не существовало, вместо него государ-

ством правили четыре царя. Подобная абсурдная концепция опровергается 

профессиональными историками [4]. Однако зачастую теории А. Т. Фоменко и 

Г. В. Носовского принимаются за правду несведущими в истории обывателями. 

Но наибольшим атакам со стороны недобросовестных историков и пуб-

лицистов подвергается история Великой Отечественной войны. Цель фальси-

фикаторов – опорочить наше героическое прошлое. Так, не только в СМИ, но и 

в околонаучной среде чрезвычайной популярностью пользуются труды псевдои-

сторика, бывшего английского разведчика В. Резуна, публикующего свои труды 

под псевдонимом Виктор Суворов. Согласно концепции В. Резуна, СССР нака-

нуне начала Великой Отечественной войны активно готовил нападение на 

нацистскую Германию, и Гитлер своим нападением 22 июня 1941 г. фактически 

нанес по нашей стране превентивный удар. Автор пытается доказать, что Вели-

кая Отечественная война была не освободительной, а захватнической. Крупней-

шие историки, специализирующиеся на тематике Великой Отечественной войны, 

научно-обоснованно опровергают эту теорию. В частности, М. И.Мельтюхов от-

мечает, что работы Суворова «написаны в жанре исторической публицистики и 

представляют собой некий «слоеный пирог», когда правда мешается с полуправ-

дой и ложью. Концепцию Суворова в полном виде «не поддерживает, пожалуй, 

никто из серьезных исследователей» [3, с. 596]. Тем не менее книги Суворова-

Резуна пользуются большой популярностью у молодежи.  

Псевдоисторические и околоисторические публикации подобного рода 

отравляют неокрепшее сознание молодого поколения. Как отметил исследова-

тель А. Н. Лушин, «фальсификация истории пагубно воздействует на историче-

скую память, способствует ее утрате или искажению» [2, с. 24]. 
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Интернет-технологии только расширили возможности фейковой интерпре-
тации нашей истории и современности, в том числе российской специальной во-
енной операции на Украине. Буквально свежий пример. Министерство юстиции 
РФ 1 апреля 2022 г. внесло восемь человек в «Реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента», среди кото-
рых журналисты, психолог и, самое неприятное, историк Е. Н. Понасенков [5]. 

Стратегия национальной безопасности РФ подчеркивает необходимость 
защиты российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и 
внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия. К 
сожалению, фрагментарное знание отечественной истории создает благоприят-
ную почву для фальсификаторов, ведь несведущими, плохо образованными 
людьми легче манипулировать, их легче ввести в заблуждение и заставить по-
верить в любой абсурд. Поэтому для того, чтобы уберечь студентов от манипу-
ляций фальсификаторов, необходимо углубленное изучение предмета «Исто-
рия», поскольку знания по этому предмету развивают критическое мышление 
студентов и помогают защитить их от влияния деструктивной пропаганды 
псевдоисториков. 

Курс истории, который дается студентам вуза затрагивает круг вопро-
сов, которые освещает и школьная программа, однако вузовский курс истории 
идет уже на более глубоком качественном уровне, который даст возможность 
углубить анализ российского исторического процесса и закрепить полученные 
знания. 

Предмет «История» представляет особую важность для студентов-
аграриев, потому что Россия до середины ХХ в. была аграрной страной. Поэто-
му без преувеличений историю нашей страны можно назвать по большей части 
историей жизни крестьянства. История российского крестьянства и развития 
сельского хозяйства была очень драматичной, а под час и трагичной. Поэтому 
преподаватель в ходе проведения занятий со студентами должен сделать акцент 
на положении крестьянства. В ходе учебного курса необходимо подробно и 
углубленно освещать такие вопросы, как положение крестьянства в древнерус-
ском государстве, формирование феодально-крепостнических отношений и 
другие темы аграрного вопроса в российском обществе.  

Преподаватель должен подробно и скрупулезно освятить переломные 
моменты российской аграрной истории. В частности, необходимо подробно и 
описать процесс освобождения крестьян от крепостной зависимости, рассказать 
о всех плюсах и минусах крестьянской реформы 1861 г. Необходимо подробно 
осветить проведение аграрной реформы П. А. Столыпина, а также драматичный 
и трагический процесс раскулачивания и коллективизации в начале 1930-х гг. В 
конце курса преподаватель должен рассказать о том, как сказались реформы 
1990-х гг. на развитии аграрного сектора и по какой причине они вызвали его 
глубокий кризис. Следует также подробно осветить современное состояние аг-
рарной сферы РФ, ее роль в импортозамещении, подчеркнуть роль сельского 
хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. 

Поскольку история России неотъемлемая часть мирового исторического 

процесса, на наш взгляд, необходимо ввести курс «Всемирная история», чтобы 



61 
 

обогатить кругозор учащихся сведениями о развитии человечества в прошлом и 

настоящем. Кроме того, история Великой Отечественной войны является одной 

из главных основ патриотического воспитания подрастающего поколения. Све-

дения, которые даются в ходе освоения курса по предмету «История» явно не-

достаточны. Поэтому нужно сделать историю Великой Отечественной войны 

отдельным спецкурсом для студентов всех направлений подготовки. Подробное 

изучения истории войны позволит закрепить знания о ней у студентов, а также 

будет защищать их от манипуляций фальсификаторов истории. 
Предмет «История» относится к обязательным для изучения во всех вузах 

России. К сожалению, во многих вузах отводится слишком мало часов по пред-
мету «История» для аудиторной работы со студентами (50–70 ч). Вузы само-
стоятельно устанавливают это количество часов. В большинстве случаев исто-
рия преподается всего лишь в течении одного семестра, что для простого осво-
ения предмета крайне недостаточно. За время освоения курса преподаватель не 
успевает углубленно разобрать все темы, в результате за пределами освещения 
остаются важнейшие этапы российской истории. Поэтому, по нашему мнению, 
так же, как установлено для всех вузов в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах на предмет «Физическая культура» норма 400 ч, так 
необходимо на федеральном уровне закрепить минимальное количество часов 
на предмет «История». Или хотя бы самим вузам увеличить период изучения 
предмета до одного учебного года. Таким образом вузы смогут внести достой-
ный вклад в реализацию Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации по гражданскому и патриотическому воспитанию студентов, т. е. в 
обеспечение национальной безопасности нашего Отечества. 
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УДК 343 

Е. С. Качурова 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В рамках современных типологий рассмотрены некоторые виды нацио-

нальной безопасности для эффективного анализа системы обеспечения безопас-

ности Российской Федерации. Многообразие критериев выделения различных 

видов национальной безопасности является положительным фактором формиро-

вания эффективной системы противодействия актуальным угрозам, поскольку 

позволяет объемно рассмотреть взаимосвязь всех элементов системы теории 

национальной безопасности РФ. Приведен краткий анализ некоторых классифи-

каций национальной безопасности в соответствии со значимыми критериями, 

представлены основные виды национальной безопасности в России на основа-

нии Стратегии национальной безопасности, а также мнения авторитетных уче-

ных, исследовавших проблематику современной классификации национальной 

безопасности. 

Ключевые слова: безопасность; виды национальной безопасности; государ-

ство; общество; угрозы национальной безопасности. 

 

E. S. Kachurova 

 

ANALYSIS OF THE MODERN CLASSIFICATION OF TYPES  

OF NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Within the framework of modern typologies, some types of national security are 

considered for an effective analysis of the security system of the Russian Federation. 

The variety of criteria for distinguishing different types of national security is a posi-

tive factor in the formation of an effective system for countering modern threats, since 

it allows us to consider the relationship of all elements of the system of the theory of 

national security of the Russian Federation in detail. A brief analysis of some classifi-

cations of national security in accordance with significant criteria is given, the main 

types of national security in Russia are given on the basis of the National Security 

Strategy, as well as the opinions of authoritative scientists who have studied the prob-

lems of modern classification of national security. 

Keywords: security; types of national security; state; society; threats to national 

security. 

 

Изучение современной теории национальной безопасности предполагает 

рассмотрение всех аспектов системы обеспечения безопасности и учетом дина-

мики ее угроз и прогнозов относительно новых видов детерминант, способных 

на эту систему влиять. Изменчивость и нестатичность самих факторов, так или 

иначе влияющих на общую систему обеспечения безопасности в России, порож-
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дают научный и экспертный дискурс относительно как понятия, так и видовой 

классификации национальной безопасности, что положительно сказывается на 

развитии современной теории [3, с. 11]. 

Научная дискуссия ведется даже по самой дефиниции понятия «безопас-

ность», которое может иметь дуальный смысл. Так, в широком формате – это 

национальная безопасность Российской Федерации, т. е. безопасность многона-

ционального народа – носителя суверенитета и источника власти в России, а с 

другой, безопасность – это личная категория, подразумевающая обеспечение 

прав, свобод и законных интересов граждан, гарантии повышения качества 

жизни, развития человека, демократии, современной России, создании правово-

го, социально ответственного государства, духовном возрождении страны. 

Классификация национальной безопасности является условной и дискус-

сионной, служит основой для определения видов угроз и их корреляции, способ-

ствует формированию системы норм и механизмов противодействия актуальным 

и возможным угрозам, реагирование на изменения в системе безопасности, 

включая правовые инструменты и обеспечение их реализации. Поскольку само 

понятие национальной безопасности многомерно, критерии для классификации 

могут быть разными, однако все виды безопасности так или иначе взаимосвяза-

ны между собой и находятся в определенном правовом поле, коррелирующим с 

условиями обеспечения различных видов национальной безопасности. Вопроса-

ми изучения видов национальной безопасности, разработкой классификаций за-

нимались такие ученые, как А. А. Прохожев, М. Ю. Зеленков, Н. Г. Кутьин, 

С. С. Босхолов, С. В. Хмелевский, А. В. Шободоева и др. 

В первую очередь необходимо выделить классификацию безопасности по 

масштабу угроз. Здесь безопасность может подразделяться на региональную, 

федеральную и глобальную, что, в свою очередь, зависит от видов угроз без-

опасности, их характера и природы происхождения. Так, объективные угрозы 

природного рода могут влиять на безопасность отдельного региона (пример – 

затопление Тулуна в Иркутской области в 2019 г.), так и глобальный масштаб 

(пандемия COVID-19). 

Одним из наиболее популярных в современной теории критериев класси-

фикации можно считать характер угроз национальной безопасности. Согласно 

характеру угроз, выделяют безопасность: военную, энергетическую, финансо-

вую, промышленную, продовольственную, транспортную, информационную, 

духовную, демографическую и др. [6, с. 33]. Легальные виды безопасности, 

впервые обозначенные в стратегии, утвержденной указом Президента РФ от 

31 декабря 2015 г. № 683, по аналогии разделяют безопасность на «государ-

ственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности». Нужно 

понимать, что указанная типология не может быть окончательной и будет до-

полняться в соответствии с политическими, экономическими, социальными и 

иными изменениями, характерными для развития любого государства и геопо-

литическими процессами. Стратегия национальной безопасности РФ 2021 г. 

также выделяет типологию безопасности, основываясь на характере и содержа-
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нии внутренних и внешних угроз. В нормативно-правовых актах, регламенти-

рующих обеспечение национальной безопасности, выделены также промыш-

ленная, демографическая, радиационная (Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения РФ»), продовольственная и другие виды безопасности. 

Обозначение новых видов безопасности в указанной классификации является 

процессом закономерным, обусловленным динамикой развития самого обще-

ства и его изменениями.  

Как указывает А. А. Прохожев, необходимо классифицировать безопас-

ность на основе существенных единых признаков, включающих в первую оче-

редь объекты безопасности, характер угроз, сферы жизнедеятельности [4]. Так, 

в зависимости от объекта, интересы которого защищаются от внутренних и 

внешних угроз, можно выделить такие виды безопасности, как безопасность 

личности, общества, государства. 

Практически применима классификация в зависимости от вида (общие 

или специальные) и уровня субъекта обеспечения безопасности.  

Основной субъект обеспечения безопасности – государство, которое реа-

лизует функции в указанной области через органы законодательной, исполни-

тельной и судебной власти. Законодательная власть принимает законы в сфере 

безопасности, обязательные для выполнения, исполнительная – направлена на 

контроль и исполнение законодательства в сфере безопасности, судебная власть 

реализует отправление правосудия в РФ [2, с. 35].  

При этом сами граждане, как и гражданские институты, безусловно, так-

же являются субъектами безопасности, принимая решения, реализуя избира-

тельные права, проходя службу в армии, не оставаясь безразличными к про-

блемам безопасности на всех уровнях, включая бытовое поведение – забота о 

сохранении окружающей среды, минимизация виктимизации – путем ответ-

ственного и законопослушного поведения, соблюдения норм и правил безопас-

ности в реальной жизни, создания безопасной среды [1, с .18–21]. Безусловно, 

роль государственных органов первична в обеспечении национальной безопас-

ности, но именно стремление к обеспечению безопасного правового социально-

го государства может стать идеей современного российского общества. Нацио-

нальные приоритеты, а именно – сохранение самобытной культуры, традиций, 

суверенитета, самоидентичности народа и личной свободы, должны быть по-

нятны и приняты обществом и наполниться содержанием благодаря правиль-

ным механизмам обеспечения национальной безопасности. Именно формиро-

вание правильного восприятия идей национальной безопасности, их защита и 

популяризация помогут выработать устойчивую позицию граждан по вопросам 

реализации мер на индивидуальном уровне. Именно информированность и вос-

приятие гражданами информации о безопасности является ключевыми позици-

ями в преодолении нигилизма и адаптационного социального кризиса, где роль 

и ответственность каждого обезличена и неочевидна. В ст. 2 Федерального за-

кона «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ указан основной прин-

цип безопасности – принцип «взаимодействия федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов, других государ-
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ственных органов с общественными объединениями, международными органи-

зациями и гражданами в целях обеспечения безопасности». 

Основу системы обеспечения национальной безопасности РФ составляют 

силы, органы и средства, реализующие меры, направленные на обеспечение 

безопасности экономического, политического, военного, информационного и 

иного характера. Их полномочия, состав, принципы и порядок деятельности за-

конодательно определены. 

Национальная безопасность является сложным, многоуровневым поняти-

ем. Таким образом, обзор различных точек зрения относительно видовой харак-

теристики и особенностей классификации позволяет судить об объединении 

различных видов национальной безопасности на основе следующих критериев: 

потребности личности, общества, государства или международного сообщества 

в обеспечении состояния защищенности от того или иного вида угроз в целях 

сохранения и развития соответствующих общественных отношений, благ и 

жизненно важных интересов.  

Представляется, что рассмотренные, а также иные существующие в науч-

ной литературе теоретические положения относительно вопросов о критериях и 

вариантах классификации видов национальной безопасности заслуживают 

внимания и, несомненно, являются важными элементами доктринальной кон-

цепции национальной безопасности Российской Федерации [5]. Вместе с тем 

наибольший практический интерес вызывает видовая классификация нацио-

нальной безопасности, основанная на установлении основных приоритетов, а 

также направлений обеспечения состояния защищенности наиболее важных 

интересов государства, общества, личности. 

Опираясь на стратегические национальные приоритеты, среди видов 

национальной безопасности по содержанию можно выделить военную, госу-

дарственную, общественную, экономическую, экологическую, информацион-

ную, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность в сфере здра-

воохранения, культуры и нравственности, продовольственную и техногенную 

безопасность. 

При этом указанные виды не имеют определенной иерархии и взаимосвя-

заны между собой, а также связаны с уровнем той или иной угрозы: междуна-

родный, федеральный или региональный масштаб, а система национальной 

безопасности не является замкнутой, в связи с чем перечень видов безопасно-

сти, как и сами угрозы, не является исчерпывающим и статичным. 

Динамика изменений характеристик видов и угроз национальной без-

опасности является важным элементом теоретической концепции понимания 

самой теории национальной безопасности. Изученные теоретические взгляды 

на рассматриваемые вопросы позволяют судить о том, что классифицировать 

национальную безопасность можно по различным критериям, в частности, объ-

екту обеспечения состояния защищенности, видам угроз национальной без-

опасности, а также с позиции имеющихся в государстве различных ресурсов и 

ценностей. К ним можно отнести государственную независимость, территори-

альную целостность, национальную экономику, национальную культуру, насе-
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ление страны, информацию. Этим ресурсам и ценностям соответствуют и виды 

безопасности: политическая, экономическая, духовная, социальная, информа-

ционная и т. п. Каждый вид безопасности обладает своими специфическими 

чертами и признаками, относительной самостоятельностью. 

При таком подходе система национальной безопасности России является 

открытой, поскольку априори допускает включение в нее иных подсистем (по 

предметным сферам), т. е. гипотетически возможных видов национальной без-

опасности. 
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УДК 342.84 

Н. В. Кешикова 

 

ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ПОСТКОВИДНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

В статье актуализируется проблема циклического развития конституцио-

нализма в России. Выделяются факторы, препятствующие преобразованию гос-

ударства и общества, а также их движению в направлении цифровой трансфор-

мации в соответствии с конституционной формулой. Акцентируется внимание 

на постановке задач выработки дополнительных мер по предупреждению и 

нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Указывается на объек-

тивную необходимость смены модели мирового развития международных от-

ношений и международного права в постковидный период на многополярную. 

Предлагается пересмотреть парадигму развития порядка формирования госу-

дарственных органов в пользу национально-культурной. Установлено, что эко-

системный подход особенно актуален в условиях цифровизации государствен-

ного управления в сфере организации и проведения выборов, в рамках которого 

считается возможным предусмотреть в экосистеме цифровой экономики четкие 

критерии и направления совершенствования как механизмов электронной де-

мократии в целом, так и цифровизации избирательной системы в частности. 

Ключевые слова: парадигма развития; порядок формирования; государ-

ственные органы; конституционный цикл; постковидный период. 

 

N. V. Keshikova  

 

THE PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF THE ORDER  

OF FORMATION GOVERNMENT AGENCIES IN THE POSTCOVID 

CONSTITUTIONAL PERIOD 

 

The article actualizes the problem of cyclical development of constitutionalism 

in Russia. The factors hindering the transformation of the state and society, as well as 

their movement towards digital transformation in accordance with the constitutional 

formula, are highlighted. Attention is focused on setting the tasks of developing addi-

tional measures to prevent and neutralize threats in the field of internal security. It is 

pointed out that there is an objective need to change the model of the world develop-

ment of international relations and international law in the post-crisis period to a mul-

tipolar one. It is proposed to revise the paradigm of the development of the order of 

formation of state bodies in favor of the national-cultural. It is established that the 

ecosystem approach is especially relevant in the context of digitalization of public 

administration in the field of organization and conduct of elections, within which it is 

considered possible to provide clear criteria and directions for improving both the 



69 
 

mechanisms of electronic democracy in general and the digitalization of the electoral 

system in particular within the ecosystem of the digital economy. 

Keywords: the paradigm of development; the order of formation; state bodies; 

the constitutional cycle; the postcovid period. 

 

Как известно, в основу эволюции конституционализма в России положена 

циклическая модель развития, которая предполагает смену одного за другим 

неких конституционных циклов [12]. При этом одни временные периоды со-

провождаются переходом от старой конституции к новой, другие – связаны с 

трансформацией последней под влиянием политико-правовой действительно-

сти [11]. Конституционализм на современном этапе проходит в своем станов-

лении последний из указанных периодов, что обусловлено конституционным 

реформированием под влиянием внесения поправок в Конституцию РФ. В этих 

условиях Россия нацелилась на преобразование и движение в направлении 

цифровой трансформации. Однако сложившиеся внешние и внутренние факто-

ры, субъективные и объективные обстоятельства явно не способствуют уско-

ренному развитию, а ставят на первый план вопросы безопасности российского 

государства. Существует насущная жизненно важная для России необходи-

мость продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией, а также с усилением 

экономического кризиса, спровоцированного неправомерными санкциями со 

стороны недружественных государств и гибридной холодной войной (полити-

ческой, дипломатической, экономической, информационной, биологической и 

пр.) в целом со стороны коллективного Запада. Чего только стоит принятое в 

Брюсселе в годовщину бомбежки в Югославии [18] на экстренном саммите 

НАТО решение о значительном увеличении военных расходов стран-членов 

альянса и о создании новых боевых групп на востоке, а также принятие на сам-

мите Евросоюза впервые в истории ЕС Оборонной концепции. Вызывает опа-

сение постановка вопроса о якобы готовящейся Россией провокации в кибер-

пространстве, а также с использованием оружия массового уничтожения. По 

оценке экспертов, Запад, имеющий соответствующий опыт использования 

отравляющих и токсичных веществ в Первую мировую войну в 1930 г., во 

Вьетнаме, в Сирии, строит планы организации подобного рода провокации по 

отношению к России [6]. В подтверждение тому служит создание США целой 

сети биолабораторий в мире, нежелание уничтожать свои отравляющие веще-

ства. В пору задать вопрос США, не собираются ли они оснастить террористов 

и неонацистов химоружием? Понятно, что наш вопрос останется риторическим. 

В этих обстоятельствах совершено не случайной стала постановка задачи выра-

ботки дополнительных мер по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере 

внутренней безопасности главой государства В. В. Путиным на совещании Со-

вета Безопасности [4]. 

Как мы видим, постковидный мир уже не будет прежним. Государство и 

общество вынуждены адаптироваться к новой реальности [5]. В первую оче-

редь трансформация затрагивает вопрос необходимости выбора в пользу но-

вой модели мирового развития международных отношений и международного 
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права. В существующих планах «Великой перезагрузки» (2020) [22] и «Ин-

клюзивного капитализма» (2020) [2; 20] завуалирована подлинная цель поли-

тической и финансовой элиты – мировая власть и сохранение однополярной 

парадигмы развития существующего миропорядка. Эти модели совершенно не 

новые, а представляют собой вариации старых моделей капитализма. Причем 

они преследуют каждая свои собственные цели, страдают недостатком крите-

риев правильности и последствий их воплощения, а также реальных механиз-

мов их реализации, так как это или запредельно дорого, или технологически 

неосуществимо [1]. Более того подобные попытки выступать в роли гегемона 

представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и ста-

бильности, подрывают устойчивость миропорядка [17]. Альтернативой моно-

центричной модели становится разработанная в науке полицентричная модель 

развития мироустройства, определяющая место России в нем [15]. Подобная 

модель нашла свое отражение в современных международных правоотноше-

ниях еще в 2018 г. в принятом Совместном заявлении В. В. Путина и 

Си Цзиньпина. Данная модель предполагает построение международных пра-

воотношений нового типа и зиждется на целом ряде принципов, включая по-

строение сообщества единой судьбы человечества, на основе равноправного 

участия всех стран в глобальном управлении, соблюдения международного 

права, обеспечения равной и неделимой безопасности, взаимного уважения и 

учета интересов друг друга [16]. Реализация подобной модели по прогнозам 

экспертов будет способствовать формированию более справедливого и рацио-

нального полицентричного миропорядка. 

В рамках полицентричной модели у каждого государства существует 

национальная стратегия со своими целевыми и оценочными показателями. Реа-

лизация приоритетов развития России в настоящее время осложнена влиянием 

обозначенных выше дестабилизирующих факторов внешней среды и прежде 

всего накатывающейся волнообразно пандемией. Поэтому для достижения це-

левых индикаторов приоритетов развития Российской Федерации к 2030 г. 

крайне необходима государственная поддержка как собственно развития, так и 

стимулирование развития тех видов деятельности, что крайне важны в обеспе-

чении национальной безопасности в средней и долгосрочной перспективах. В 

связи с чем в 2020 г. была впервые утверждена Единая долгосрочная Програм-

ма фундаментальных научных исследований на предстоящие 10 лет (2021–

2030 гг.), одним из центральных направлений которой является получение но-

вых знаний об основных закономерностях функционирования и развития чело-

века, общества, природы, т. е. всего того, что необходимо для понимания и вер-

ного выбора путей устойчивого научно-технологического, социально-

экономического и культурного развития страны, укрепления ее национальной 

безопасности и обеспечения научного лидерства на долгосрочный период [1]. 

Для полноценного осуществления заданных направлений следует принимать во 

внимание, что многочисленные проблемы на международном и национальном 

уровнях имеют общие черты, и все они выходят за рамки узких дисциплинар-

ных границ современного научного знания [21], поэтому для фундаментального 
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понимания модели развития миропорядка следует обратиться к обновлению 

научной парадигмы. Не случайно в современной отечественной науке актуали-

зировался парадигмальный подход в фундаментальных исследованиях в раз-

личных областях познания. В политологии поднимаются проблемы политиче-

ской модернизации России в контексте парадигмы транзита [14], в экономике – 

совершенствования и развития многофункциональной парадигмы институцио-

нальной среды отечественного АПК [9], в управлении – формирования пред-

принимательской парадигмы в инновационно-проектной деятельности [10], 

наконец, в юриспруденции – парадигмального подхода к исследованию интел-

лектуальных прав [3] и др. Однако, как показывает мониторинг фундаменталь-

ных исследований за последние пять и более лет, вопрос о парадигме порядка 

формирования государственных органов не поднимался. В связи с чем вполне 

оправдано возвратиться еще раз к парадигматическому видению порядка фор-

мирования государственных органов, чтобы вновь переосмыслить устоявшиеся 

мнения о механизме формирования государственных институтов с точки зрения 

современных философско-правовых и мировоззренческих категорий, позволя-

ющих осознать его место, функции и назначение в общей цепи явлений циви-

лизации и культуры. Эвристический потенциал понятия «парадигма порядка 

формирования государственных органов» весьма значителен, поскольку в его 

структуре воплощаются онтологические, гносеологические, теоретико-

методологические, политико-правовые, аксиологические и иные установки 

правового мышления [8].  

Следует заметить, что в рамках рассматриваемой парадигмы политико-

правовой ракурс порядка формирования государственных органов раскрывает 

направленность действий субъектов на реализацию общих и личных дел в про-

цессе формирования государственных органов посредством разнообразных 

форм политической институционализации. Хотя в процессе реализации суще-

ствующей модели формирования государственных органов в России и должно 

обеспечиваться легальное сосуществование различных политико-правовых 

ценностей и интересов, тем не менее их порой соответственно нелегитимный 

характер и утилитарная суть, а также разновекторная направленность на прак-

тике делают объективно невозможным никакое другое, не основанное на фор-

мально-правовых механизмах интеграции социального целого, единство (ду-

ховное, нравственное, идейное). Отсутствие объединяющего социального фун-

дамента закономерно способствует нестабильности действующей модели по-

рядка формирования государственных органов и может повлечь за собой любой 

кризис входящих в нее формальных процедур. Поэтому наряду с двумя основ-

ными, исторически на практике оформившимися относительно самостоятель-

ными моделями порядка формирования государственных органов – институци-

ональной (в рамках этатистской модели демократии) и ценностной (в системе 

либеральной демократии), выражающих разные представления об организован-

ности, управляемости и стабильности государственных систем и роли в них че-

ловека [7], должна быть сформирована третья модель – национально-

культурная, вбирающая в себя лучшие, перспективные для российского обще-
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ства их качества и традиции, а также учитывающая исторический опыт и наци-

ональную самобытность политико-правового развития порядка формирования 

государственных органов в России. Создание оптимальной национально-

культурной модели порядка формирования государственных органов, ее разви-

тие и совершенствование зависят в конечном итоге от того, насколько данная 

модель будет приспособлена к современным условиям, вызовам времени и 

адаптирована к геоюридическим и этнополитическим особенностям политико-

правовой системы российского общества.  

Одновременно решение проблем обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере институционализации и воспроизводства государственности стал-

кивается с необходимостью системного подхода к обеспечению устойчивого 

развития и устойчивости порядка формирования государственных органов. В 

этом контексте понятие «безопасность порядка формирования государственных 

органов» как категория конституционного права и как самостоятельный объект 

регулирования в российской практике является относительно молодым. Однако 

обеспечению безопасности порядка формирования государственных органов с 

течением времени будет уделяться все большее внимание, так как такого рода 

безопасность непосредственно влияет на национальную безопасность государ-

ства, общества и личности. Считаем, что безопасность порядка формирования 

государственных органов как понятие включает комплекс мер, методов и 

средств по защите политических интересов государства на макроуровне, субъ-

ектов политико-правовых отношений в сфере институционализации и воспро-

изводства государственности, а также их политико-правовой деятельности на 

микроуровне. В свою очередь управление безопасностью порядка формирова-

ния государственных органов является одновременно и процессом, в ходе ко-

торого реализуются соответствующие функции, и системой, которая через ор-

ганизационную структуру осуществляет эти функции. При этом информация 

становится связующим звеном между составляющими соответствующего 

управленческого процесса [19]. Отсюда и острая необходимость системного 

подхода к обеспечению безопасности порядка формирования государственных 

органов. Как подтверждение тому в наше время нашла свое применение в прак-

тике правового регулирования и реализации экосистема как сложная система, 

эволюционирующая в условиях постоянных изменений внешней среды [13]. 

Вследствие чего такая система немыслима без инноваций, современных техно-

логий и цифровизации. Экосистемный подход особенно актуален в условиях 

цифровизации государственного управления в сфере организации и проведения 

выборов. Однако в процессе цифровизации избирательной системы Российской 

Федерации никто не отменял недостатки использования электронных (цифро-

вых) технологических внедрений в дистанционное голосование: подвержен-

ность сетевым атакам, необходимость изготовления специальных бюллетеней 

для отдельных электронных устройств и др. В этих обстоятельствах на первый 

план выходят даже не затраты на цифровизацию порядка организации и прове-

дения выборов, а безопасность системы электронного голосования, разработка 

стратегии борьбы с дезинформацией и определения путей реагирования соци-



73 
 

альных сетей и цифровых кампаний на вмешательство в выборы, которые мо-

тивированы стремлением к получению прибыли и поэтому ненадежны как са-

морегулирующиеся средства. 

Хотя экосистемный подход применительно к экономике, в частности, за-

ложен Стратегией развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 гг., но при этом каких-либо четких критериев и направлений 

совершенствования как механизмов электронной демократии в целом, так и 

цифровизации избирательной системы, обеспечивающей функционирование 

выборного порядка формирования государственных органов в рамках экоси-

стемы цифровой экономики, стратегия не установила. В данной стратегии 

определяется и устанавливается только экосистема цифровой экономики, кото-

рая, согласно ее пониманию, предназначена только обеспечивать партнерство и 

постоянство взаимодействия технологических платформ, прикладных интер-

нет-сервисов, аналитических систем, информационных систем. Ни слова об 

обеспечении информационной безопасности избирательной системы, да и по-

рядка формирования государственных органов в целом. В России на сегодняш-

ний день вообще отсутствует специальный документ стратегического планиро-

вания в области обеспечения безопасности порядка формирования государ-

ственных органов и избирательной системы в условиях цифровизации, т. е. 

практическая «цифровизация» порядка формирования государственных орга-

нов и избирательной системы сегодня опережает ее теоретическое и стратеги-

ческое обоснование. Назрела необходимость в полной мере использовать по-

ложительный зарубежный опыт формирования стратегического планирования 

избирательной экосистемы. Для этого в системе четкой архитектуры докумен-

тов стратегического планирования на базе Основ государственной политики в 

сфере стратегического планирования в РФ при разработке и реализации про-

гнозов, концепций, стратегий, программ и планов следует предусмотреть изби-

рательную экосистему, включающую комплексную стратегию, как набор новых 

предотвращающих влияние иностранных лиц и групп на выборы правил фи-

нансирования избирательной кампании, новых мер по уменьшению дезинфор-

мации и уменьшению ее искажающего воздействия на демократический дис-

курс, а также усиления кибербезопасности избирательной системы РФ.  

Данная комплексная стратегия должна базироваться на основе современ-

ных методов анализа и моделирования с учетом оперативного выявления угроз 

избирательной системе РФ и порядку формирования органов государственной 

власти. Кроме того, в системе единой цифровой аналитической платформы 

стратегического управления считаем возможным предусмотреть в рамках эко-

системы цифровой экономики четкие критерии и направления совершенствова-

ния как механизмов электронной демократии, так и цифровизации избиратель-

ной системы. Экосистема создаст для субъектов порядка формирования госу-

дарственных органов условия, позволяющие наращивать политическое и тех-

нологическое преимущество, достигать поставленных стратегических целей, 

повышать эффективность управленческих процессов, улучшать опыт взаимо-

действия с заинтересованными сторонами. 
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УДК 342.34 

А. К. Коробова 

 

ОСОБАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается новый механизм принятия поправки к Консти-

туции Российской Федерации, впервые введенный и апробированный в 2020 г. 

Выделяются особенности его применения, проводится сравнение с другой фор-

мой проявления непосредственной демократии – референдумом. Формируется 

вывод об особенной природе общероссийского голосования, его практической 

уникальности. Анализируется оригинальный опыт, полученный в 2020 г. нашей 

страной. Рассматривается дальнейшая перспектива применения общероссий-

ского голосования, выделяется его ценность в рамках развития института граж-

данского общества, реализации прав и свобод граждан, а также создания более 

прочной связи между государством и обществом.  

Ключевые слова: общероссийское голосование; особая природа голосова-

ния; форма демократии; референдум. 

 

A. K. Korobova 

 

SPECIAL LEGAL NATURE OF ALL-RUSSIAN VOTING 

 

The article discusses a new mechanism for adopting amendments to the Consti-

tution of the Russian Federation, first introduced and tested in 2020. The peculiarities 

of its application are highlighted, a comparison is made with another form of direct 

democracy – a referendum. The conclusion is formed about the special nature of the 

all-Russian vote, its practical uniqueness. The original experience gained in 2020 by 

our country is analyzed. The article considers the further prospect of using the all-

Russian vote, highlights its value in the framework of the development of the institu-

tion of civil society, the realization of citizens' rights and freedoms, as well as the 

creation of a stronger link between the state and society. 

Keywords: all-Russian voting; special nature of voting; form of democracy; 

referendum. 

 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 г., его 

механизм закрепляется в ст. 2 Закона о поправке к Конституции «О совершен-

ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирова-

ния публичной власти» от 14 марта 2020 г. Основной целью данного мероприя-

тия являлось легитимное принятие поправок за счет привлечения к процессу 

самих граждан. 

На сегодняшний день ряд авторов уже успели выделить как родственные, 

так и отличительные черты общероссийского голосования и референдума. Так, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
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в своей работе Р. М. Дзидзоев и А. С. Лолаева указывают на общую природу 

данных институтов, а именно на то, что в их основе лежит всеобщее равное 

прямое и свободное волеизъявление граждан Российской Федерации при тай-

ном голосовании [2, с. 38–41]. Другие же авторы, рассматривая отличия, указы-

вают на ряд таких факторов: инициатива на проведение общероссийского голо-

сования может идти от главы государства в отличие от референдума, не преду-

сматривается механизм предварительной агитации, отсутствует кворум участ-

ников голосования, также есть различия в моделях определения результатов го-

лосования [5, с. 30; 6, с. 185–189].  

Все указанное не дает возможности согласиться с позицией авторов, 

утверждающих, что общероссийское голосование является по своей правовой 

природе референдумом или разновидностью референдума. По нашему мнению, 

оно является отдельным и самостоятельным институтом непосредственной де-

мократии. Завершающим выводом по данному сравнительному анализу могут 

выступить слова кандидата юридических наук А. В. Игнатова: «Принципиаль-

ное отличие общероссийского голосования от референдума заключается в том, 

что референдум, по крайней мере в закрепленном в российской правовой си-

стеме, проводится с целью принятия решения, в том числе правового акта, 

непосредственно народом, в то время как общероссийское голосование прово-

дится с целью одобрения народом уже принятых, облеченных в форму закона 

поправок к Конституции РФ и является при этом обязательным и решающим 

условием их вступления в силу» [3, с. 11–17]. 

Несомненно, говоря о ценности нового механизма взаимодействия госу-

дарства и общества, можно выделить такие положительные явления, как ожив-

ление и заинтересованность гражданского общества, его активное участие, так 

как процесс был удобен основными двумя факторами – местом и временем 

проведения, получение нового опыта для нашей избирательной системы, акти-

визация научного сообщества по обсуждению данного явления. Также помимо 

взбадривания общественности данное явление дает новую возможность обще-

ству выйти на диалог с государством, провести оценку принимаемых органами 

власти решений, повысить уровень правосознания граждан и уровень доверия к 

деятельности государства. 

Нельзя умалять и тот опыт и практику, полученные в ходе проведения го-

лосования, которые способны дать избирательному процессу в РФ новые под-

ходы для организации будущих форм взаимодействия общества и государства, 

а именно, обратить внимание на период голосования, способы подачи заявле-

ний, применение современных информационных технологий, формы голосова-

ния граждан и др.  

При рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе и перспективах обще-

российского голосования, мнения научного сообщества также разделились. Од-

ни утверждают, что «скорее всего общероссийское голосование так и останется 

народовластным уникумом 2020 года» [4, с. 145–154], другие же верят в то, что 

процедура общероссийского голосования может крепко войти в конституцион-

но-правовую практику нашей страны [1, с. 3–8]. Объясняется это тем, что дан-
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ная практика способна расширить правовые возможности граждан, таким обра-

зом население реализует свои права и выражают свое мнение по вопросам гос-

ударственного значения [7, c. 16]. 

Нам близко мнение о сохранении данной процедуры на постоянной осно-

ве с пометкой на необходимость законодательного закрепления данного про-

цесса, что, несомненно, поспособствует укреплению институтов народовластия 

в России. 
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УДК 339.97 (470+510) 

Т. П. Лепа  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИК КИТАЯ  

И РОССИИ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД КАК ФАКТОР 

СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье проводится анализ экономического состояния отдельных стран в 

постковидный период и характера современных геополитических процессов, 

направления и темпов их изменений и сопряжения этой динамики с нормами, 

закрепленными в конституциях. Учитывая, что национальные успехи восста-

новления в данной сфере в любой стране сочетаются со способностью подав-

ляющей части стран мира справиться со стагнацией в экономике, то в данном 

контексте наиболее показательными являются процессы, происходящие в Китае 

и России. После очередного спада уровня заболеваемости каждая страна пред-

принимает свои уникальные усилия по восстановлению экономики и стабили-

зации социально-политических процессов. В рамках предпринимаемых мер со-

здается новая мировая реальность, идущая на смену отживающему капитали-

стическому образу жизни. В современном китайском обществе был сделан упор 

на создание систем электронного контроля и социального рейтинга. В России 

ситуация складывается не так однозначно в силу отсутствия в административ-

но-властных кругах обоснованных прогнозов на будущее, единого согласован-

ного плана действий и нежелания брать на себя ответственность. Социально-

экономическая ситуация в странах усугубляется постоянным нагнетанием нега-

тивных информационных известий через всевозможные средства массовой ин-

формации, ожиданием новых проблем в различных областях общественной 

жизни. Очевидно, что мировое сообщество столкнулось с новыми видами пан-

демии – «информационным вирусом» и «индуцированной психической эпиде-

мией», обусловленными высокой доступностью разнонаправленных информа-

ционных потоков. Перед обществом возникло сразу несколько нелегко решае-

мых задач, требующих перестроения восприятия и адаптации экономики и ин-

дивида к новой действительности и вызовам.  

Ключевые слова: пандемия; электронный контроль; информация; норма-

тивное регулирование; экономика. 

 

T. P. Lepa 

 

FEATURES OF THE RECOVERY OF THE CHINESE AND RUSSIAN 

ECONOMIES IN THE POSTPANDEMIC PERIOD AS A FACTOR  

OF STABILIZATION OF THE SITUATION IN SOCIETY 

 

The article analyzes the economic state of individual countries in the post-crisis 

period and the nature of modern geopolitical processes, the direction and pace of their 

changes and the coupling of this dynamics with the norms enshrined in the constitu-
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tions. Given that the national success of recovery in this area in any country is com-

bined with the ability of the vast majority of countries in the world to cope with eco-

nomic stagnation, in this context, the processes occurring in China and Russia are the 

most indicative. After another decline in the incidence rate, each country undertakes 

its own unique efforts to restore the economy and stabilize socio-political processes. 

As part of the measures taken, a new world reality is being created, which is going to 

replace the aging capitalist way of life. In modern Chinese society, emphasis has been 

placed on the creation of electronic control systems and social rating. In Russia, the 

situation is not so unambiguous due to the lack of reasonable forecasts for the future 

in the administrative and power circles, a single coordinated action plan and unwill-

ingness to take responsibility. The socio-economic situation in the countries is being 

aggravated by the constant injection of negative news through all kinds of mass me-

dia, the expectation of new problems in various areas of public life. It is obvious 

that the world society is faced with new types of pandemics – «information virus» 

and «induced mental epidemic», due to the high availability of multidirectional in-

formation flows. Society has faced several difficult tasks at once, requiring a re-

structuring of perception and adaptation of the economy and the individual to new 

reality and challenges. 

Keywords: pandemic; electronic control; information; regulatory regulation; 

economy. 

 

Новые вызовы перед экономикой, политикой, правовой и социальной 

сферой всего мирового сообщества, обусловленные появлением пандемии 

COVID-19, заставили каждую страну самостоятельно искать собственные и за-

частую нестандартные выходы из сложившейся ситуации.  

Китайское общество, первым испытавшее на себе тяжесть борьбы с но-

вым неизвестным и быстро распространявшимся вирусом, предприняло ради-

кальные по своему масштабу и решительности меры, и оказалось в выигрыш-

ной ситуации относительно других, не столь активно действующих стран. Учи-

тывая положения ст. 15 Конституции КНР о том, что китайская экономика со-

четает социалистическое рыночное хозяйство, при котором государство под-

держивает экономическую систему, с доминированием общественной соб-

ственности, но с большим потенциалом трансформируемости, чем ранее суще-

ствовавший советский вариант, и с возможностью привлечения в экономику 

иностранных инвестиций и передовых технологий [3], в том числе созданием 

предприятий с полностью иностранным капиталом (ст. 18 Конституции КНР), 

государство оставило за собой полный контроль за всеми сферами жизни обще-

ства – экономикой, средствами производства, наукой, образованием, информа-

цией, что позволило ему безболезненно и быстро ввести локдаун, а затем пра-

вовые и социальные ограничения для всего китайского общества (ранее они 

уже были отработаны на представителях уйгурского народа Китая) в рамках 

борьбы с новым заболеванием. Но представляется неверным утверждать, что 

система в Китае является исключительно тоталитарной, она преимущественно 

опирается на договор между обществом и властью, согласно которому на по-
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следнюю возлагается максимальная забота о населении, а от населения требу-

ется полное подчинение правилам, вырабатываемым властью. Централизация 

управления в китайской социально-экономической системе позволила быстрее 

отреагировать на возникшие вызовы в период пандемии и мобилизационной 

экономики, в частности, власти ужесточили контроль над ценообразованием в 

проблемных регионах и над транспортными перевозками в условиях закрытия 

зараженных городов и районов и ввели взаимный общественный, администра-

тивный и полицейский контроль за людьми, их поведением на основе QR-кодов 

и системы рейтингов, привязанных к мессенджеру WeChat. Таким образом, 

нормы ст. 35 Конституции КНР, провозглашающие свободу слова, печати, со-

браний, ассоциаций, шествий и демонстраций, в данный период были «положе-

ны на алтарь» борьбы с возникшими перед обществом проблемами.  

Для снижения социальной напряженности в период локдаунов и каранти-

нов китайские власти организовали для населения систему досуга и дополни-

тельного обучения в онлайн-сфере, а также снизили налоги и предоставили 

льготы для бизнеса, пострадавшего от локдаунов. 

Предпринятые в КНР меры, несмотря на падение уровня ВВП на 6,8 % в 

первом квартале 2020 г. (на пике пандемии в стране), уже во втором квартале 

2020 г. позволили ВВП вырасти и продолжить его рост, практически достигнув к 

2021 г. допандемийного уровня. Продолжая начатую социально-экономическую 

политику, Китай добился в 2021 г. максимального за последнее десятилетие ро-

ста экономики, составившего 8,1 %. Политика коммунистической партии Китая 

(КПК) в данный период была направлена на оказание максимальной налоговой 

и финансовой поддержки бизнеса, снятия барьеров в экспортно-импортных 

операциях и роста дохода населения для оживления внутреннего рынка. В 

2022 г. основная ставка для роста китайской экономики сделана на увеличение 

экспортной составляющей, что стало возможным в связи с использованием Ки-

таем тяжелого положения предприятий в Европе и Америке в период пандемии, 

позволившим КНР разместить промышленные заказы на своей территории и 

сохранить прежнюю логистику. Китай сохраняет амбициозные планы на буду-

щее в завоевании особого места в мировом положении для своей экономики и 

продолжает наращивание своего присутствия в высокотехнологических сфе-

рах – в компьютерных технологиях, цифровых и аэрокосмических направлени-

ях и биомедицине. 

Несколько затормозили в этот период проведение социально-

экономических преобразований в Китае геополитические проблемы и, в первую 

очередь, продолжающиеся с переменной силой с 2014 г. взаимные таможенно-

торговые войны с США, что заставило китайский бизнес искать новые каналы 

поставок и расширять ассортимент категорий товаров, поставляемых на внеш-

ний рынок, в том числе и в США, переносить китайские предприятия в сосед-

ние с США страны и в Россию. Программа, намеченная КПК, – достижение 

«Эпохи Большого процветания» – продолжала претворяться и в период панде-

мии, несмотря на снизившийся уровень онлайн и оффлайн-торговли, в том чис-

ле за счет некоторого снижения покупательской способности на внутреннем 
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рынке. Кроме того, замедление роста экономики в этот период было вызвано 

как внешними мировыми проблемами, так и необходимостью значительных 

вложений средств в развитие внутреннего рынка, а также в транспортную ин-

фраструктуру, дороги, электросети, строительство жилищного фонда и иные 

проекты с долгосрочной окупаемостью. Китайская власть административным 

методом регулировала правила работы банковского сектора в части выдачи 

ипотечных кредитов с целью стимулирования строительной индустрии и по-

вышения уровня жизни и рождаемости, сокращения неравенства в китайском 

обществе. Стратегически важным решением стал переход Китая и России на 

взаимные расчеты в национальных валютах и расширение экспортно-

импортного взаимодействия, что наиболее значимо для России, для которой 

Китай является основным торговым партнером, в то время как для Китая таким 

партнером были и остаются США.  

Россия в последние десятилетия находится в постоянном стрессово-

кризисном состоянии как в политической, так и в социально-экономической 

сфере, следуя за общемировыми тенденциями и дополняя их своими внутрен-

ними национальными проблемами. Социально-экономическая напряженность в 

обществе в пандемийный период усугубилась высоким психологическим дав-

лением на индивида из-за шквала противоречивой информации из разнообраз-

ных официальных и неофициальных источников, что привнесло в общество 

раскол и неопределенность и неверие в будущее. Кризисные явления, вызван-

ные пандемией COVID-19, явственно обнажили внутрироссийские проблемы, в 

первую очередь в здравоохранении по обеспеченности кадрами, технологиями, 

финансами и лекарственными средствами, а также в управленческой среде. Со-

временные изменения жизненного уклада всего мирового сообщества, ознаме-

новавшие переход к новому экономическому посткапиталистическому циклу с 

введением социального инжиниринга, максимально возможного технологиче-

ского контроля над субъектом и, как результат, переформатирования личности, 

общества и государства под новые стандарты и новые задачи, диктуемые при-

верженцами глобализации, самым негативным образом повлияли на россий-

скую экономику и общество, снизив и так невысокий уровень жизни основной 

части населения. Процессы формирования нового общества, достаточно быстро 

разворачивающиеся в странах Европы и Америки в силу присущих этим наро-

дам характеристик законопослушания и дисциплины, в России затормозились 

из-за особенностей русского менталитета с предпочтением «жить согласно 

внутреннего ощущения справедливости, а не в соответствии с писанным зако-

ном», а также благодаря несогласованности действий российской власти на фе-

деральном, региональном и местном уровнях и из-за высокого уровня недове-

рия россиян официальной пропаганде.  

Помощник секретаря Совета Безопасности РФ А. П. Абелин утверждает, 

что Россия оказалась более подготовленной к экономическому кризису, вы-

званному пандемией коронавируса, чем многие из развитых стран, благодаря 

накопленным существенным финансовым ресурсам ФНБ РФ и низкому уров-

ню внешнего государственного долга, а также периодическому росту миро-
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вых цен на нефтепродукты, что позволило оказать первичную финансовую и 

налоговую поддержку малому и среднему бизнесу, а также малообеспечен-

ным семьям с детьми, что согласовывалось с недавно принятыми поправками 

в Конституцию РФ, в частности в п. «е» ст. 114, о том, что Правительство бу-

дет содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. 

В современный период на экономическую безопасность России нега-

тивное влияние продолжает оказывать политическая нестабильность на гра-

нице с Украиной, а также постоянно обновляющиеся западные экономиче-

ские санкции со стороны США [2] и их союзников и неустойчивость в обла-

сти мировых энергетических рынков и мировой экономики в целом. Неста-

бильность и риски в российской политической и социально-экономической 

сферах негативно влияют на инвестиционную привлекательность капиталовло-

жений в российскую экономику существеннее, чем падение цен на нефть [4]. 

Серьезную внутреннюю угрозу в этот период для российской экономи-

ки, финансовой, банковской и социальной сфер представляет постоянное уве-

личение просроченной кредитной задолженности перед банками, связанное с 

падением уровня жизни россиян и потерей ими рабочих мест. В кризисных 

условиях пандемии, локдаунов, вводимых ограничений и запретов все эти 

проблемы усиливаются и ужесточают воздействие на социальную сферу и 

криминализируют общество. В это же время карантины и локдауны способ-

ствовали взрывному ускорению развития цифровой экономики и технологий 

на основе цифровизации практически всех сфер жизни, что становится опре-

деляющим фактором развития общества на ближайшее будущее и может по-

влиять на уровень обеспечения безопасности государства, общества и личности 

при использовании информационных технологий, обороте цифровых данных, 

что было также отражено в поправках в Конституцию РФ в п. «м» ст. 71. 

Согласно данным Росстата РФ, в 2021 г. относительно прошлого года 

ВВП России уменьшился на 3,1 %; доходы населения снизились на 3,5 %, а 

уровень официальной безработицы колебался в пределах 4,5–6,4 %, что усили-

лось с оттоком трудовых мигрантов, составлявших 7 % рабочей силы России. 

Предпринятое руководством страны нормативное упрощение условий ввоза 

мигрантов для работы на стройках может повысить уровень ВВП России на не-

сколько процентов, но при этом может значительно увеличить криминальную 

ситуацию в РФ. Очевидно, что для сохранения экономического потенциала рос-

сийского бизнеса необходимо осуществлять переформатирование трудового 

рынка, в том числе обусловленного переходом на удаленную работу во многих 

сферах, что, в свою очередь, может увеличить количество социально-

неустроенных работников без гарантированного дохода и без социальных гаран-

тий от общества в целом [5]. 

Наиболее экономически пострадавшими от локдаунов и ограничений ока-

зались организации, деятельность которых невозможно перевести на удален-

ную работу или в виртуальную, цифровую сферу, – это рынок услуг и области 

деятельности, связанные с туристической и логистической сферой, кроме экс-

пресс-доставки, упрочение положения которой было стимулировано развитием 
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интернет-торговли, которая по статистическим прогнозам в России будет еже-

годно прирастать на 6 %, при этом основными бенефициарами в этот период 

стали крупные маркетплейсы, а также на данном интернет-рынке появились 

новые игроки – сегмента интернет-аптек и онлайн-сервисов доставки (ePharma 

и eGrocery), что положительно отразилось и на развитии складских помещений 

и площадок, и оборудования. 

Некоторые изменения в структуре российской экономики лишь незначи-

тельно повлияли на величину ущерба, нанесенного пандемией и периодическим 

снижением цен на нефть, – по данным ОЭСР на конец 2021 г. российская эко-

номика недополучила порядка 7 трлн долл. США. 

Серьезную угрозу экономической стабильности и будущему России в це-

лом представляет катастрофически высокий уровень смертности в РФ в период 

объявленной пандемии. По данным ВОЗ Россия обогнала даже США по уровню 

смертности от COVID-19, а Китай РФ опередила в несколько раз. Благодаря 

предпринятым в Китае жестким ограничительным и предупредительным мерам 

на конец января 2022 г. в КНР выявлено 119 152 случая заболевания с ежеднев-

ным приростом на 143 случая, в то время как в РФ это 11 404 617 случаев с 

ежедневным увеличением на 88 816. Исходя из сложившейся ситуации, России 

придется в ближайшем будущем решать вопросы в сфере экономики, связан-

ные с новыми социальными вызовами, обусловленные ростом безработицы, 

адаптацией к новым дистанционным формам занятости и досуга, а также непо-

мерной нагрузкой на малое и среднее предпринимательство при очевидной 

лоббистской поддержке государством крупных системообразущих компаний, 

отставанием в области фундаментальной и прикладной науки [1], образования 

и медицины. Экстраполяция формулы успеха постпандемийной экономики ки-

тайского общества в борьбе с экстраординарными ситуациями к российской 

действительности возможна только при условии учета особенностей россий-

ской ментальности и непростого внутреннего и внешнего положения России. 
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УДК 343.535. 

Е. Б. Микова 

 

ОКАЗАНИЕ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ ВРЕМЕННОЕ 

УБЕЖИЩЕ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ 
 

В статье анализируется действующее российское законодательство об 

оказании бесплатной юридической помощи беженцам и лицам, получившим 

временное убежище в Российской Федерации. Рассматривается необходи-

мость нормативного закрепления бесплатной юридической помощи для бе-

женцев и лиц, получивших временное убежище. Определено значение участия 

в системе бесплатной юридической помощи адвокатского сообщества Россий-

ской Федерации. На примере успешного оказания адвокатами адвокатских па-

лат регионов бесплатной юридической помощи беженцам и лицам, получив-

шим временное убежище из ДНР, ЛНР и Украины, указано на эффективность 

работы адвокатов и необходимость дальнейших консолидированных усилий 

со стороны адвокатуры и государственных органов в государственной системе 

бесплатной юридической помощи. Сделан вывод о важности совершенствова-

ния правовых норм, направленных на охрану и защиту гарантированного  пра-

ва на получение в случае необходимости квалифицированной, бесплатной 

юридической помощи. 

Ключевые слова: национальная безопасность; квалифицированная юри-

дическая помощь; бесплатная юридическая помощь; адвокат; адвокатура; бе-

женцы; временное убежище.  

 

E. B. Mikova 

 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE FORMATION  

OF THE SYSTEM OF FREE LEGAL ASSISTANCE BY BARRISTERS  

IN DOMESTIC LEGISLATION 

 

The article analyses the current Russian legislation on the provision of free 

legal assistance to refugees and persons who have received temporary asylum in the 

Russian Federation. Consideration is being given to the need to institutionalize free 

legal aid for refugees and persons granted temporary asylum. The importance of 

participation in the system of free legal assistance of the legal community of the 

Russian Federation has been determined. On the basis of the successful provision of 

free legal assistance to refugees and persons who have received temporary asylum 

from the DPR, LPR and Ukraine by lawyers of the regional bar chambers, it was 

concluded that the work of lawyers is effective and that further consolidated efforts 

by the bar and State bodies in the State system of free legal assistance are necessary. 

It was concluded that further improvement of legal norms aimed at protecting and 
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protecting the guaranteed right to receive, if necessary, qualified, free legal assis-

tance is necessary. 

Keywords: national security; qualified legal aid; free legal aid; lawyer; barris-

ter; refugees; provisional asylum. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-

платно. Использование в тексте основного закона государства слова «каждому» 

подразумевает гарантированное получение квалифицированной юридической 

помощи не только гражданам Российской Федерации, но и любому лицу, нахо-

дящемуся на законных основаниях на территории Российской Федерации, в 

частности иностранным гражданам и лицам, имеющим статус беженцев, лицам, 

получившим временное убежище. 

На основании ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся граж-

данином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граждан-

ства (подданства) иностранного государства. Беженцем в соответствии с п. 1 

ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-I 

(далее – Закон № 4528-I), признается лицо, которое не является гражданином 

Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по-

литических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежно-

сти и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 

такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного граж-

данства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 

результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вслед-

ствие таких опасений. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 и ч. 2 ст. 12 Закона № 4528-I, ино-

странному гражданину или лицу без гражданства, если они имеют основания 

для признания беженцем, но ограничиваются заявлением в письменной форме с 

просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории 

Российской Федерации, либо не имеют оснований для признания беженцем по 

обстоятельствам, предусмотренным федеральным законом, но из гуманных по-

буждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории 

Российской Федерации, предоставляется временное убежище, т. е. возможность 

временно пребывать на территории Российской Федерации.  

Как видно из содержания цитируемых норм права, лица, являющиеся 

иностранными гражданами, беженцами, лицами, которым предоставляется 

временное убежище, не обладают политико-территориальной связью с Россий-

ской Федерацией, однако пользуются правами наравне с гражданами РФ, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международ-

ным договором РФ, и несут обязанности по соблюдению российского законо-
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дательства (ст. 62 Конституции РФ; ст. 4 Федерального закона «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ; ст. 6 Закона № 4528-I).  

Гарантии оказания квалифицированной юридической помощи беженцам, 

как иностранным гражданам, опасающимся стать жертвами преследования по 

одному из перечисленных в законе оснований, а также лицам, которым предо-

ставляется временное убежище, подтверждаются не только российским законо-

дательством, но и нормами международного права. Россия присоединилась к 

международным актам и приняла на себя обязательства по приему соответ-

ствующих лиц, признанию их беженцами и предоставлению им таких же эко-

номических и социальных прав, что и другим иностранцам, законно находя-

щимся на ее территории [1, с. 832]. В ст. 16 Конвенции о статусе беженцев, 

вступившей для Российской Федерации в силу с 1 февраля 1993 г., гарантиру-

ется каждому беженцу наравне с гражданами договаривающихся государств 

право на обращение в суд, включая вопросы юридической помощи и освобож-

дения от уплаты судебных расходов.  

Для реализации гарантий по предоставлению бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации действует Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ, 

в котором в ч. 2 ст. 2 определено, что бесплатная юридическая помощь ино-

странным гражданам и лицам без гражданства оказывается в случаях и в по-

рядке, которые предусмотрены федеральными законами и международными 

договорами Российской Федерации. 

Изучив действующее российское законодательство на наличие норм о 

бесплатной юридической помощи, можно констатировать, что в систему нор-

мативных правовых актов, закрепляющих право иностранных граждан на полу-

чение бесплатной квалифицированной юридической помощи, входят:  

1. УПК РФ, который в ч. 4 ст. 16 закрепляет право подозреваемого и об-

виняемого, в том числе иностранного гражданина, на защиту, указывая при 

этом, что они могут пользоваться защитником по назначению. 

2. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ, в ч. 2 ст. 2, в ст. 22 которого также закрепляются случаи и порядок 

получения бесплатной юридической помощи военнослужащими, в том числе 

иностранными гражданами. 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декаб-

ря 1996 г. № 159-ФЗ в ст. 10 закрепляет, что дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь. 

При этом закон специально не оговаривает, распространяется ли его действие 

только на граждан Российской Федерации перечисленных категорий, или же 

охватывает и иностранных граждан. Однако следует иметь в виду, что если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены указанным законом, то применяются правила 

международного договора.  
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4. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ, который предусматривает 

в ч. 8 ст. 12 в числе прав граждан пожилого возраста и инвалидов, проживаю-

щих в стационарных учреждениях социального обслуживания, и право на бес-

платную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи. При этом в соответствии с п. 4.1.2.3 Национального 

стандарта РФ ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов» иностранные граждане, в том числе беженцы, пользуются теми же права-

ми в сфере социального обслуживания, что и граждане Федерации, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

5. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1, который в ч. 2 ст. 3 и ст. 7 закрепляет, 

что защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиат-

рической помощи может осуществлять адвокат, в том числе и бесплатно, а ино-

странные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, при 

оказании им психиатрической помощи пользуются всеми правами, установлен-

ными настоящим законом, наравне с гражданами Российской Федерации. 

6. ГПК РФ, который в ст. 36 и 50 регламентирует порядок предоставления 

бесплатной юридической помощи по назначению в гражданском процессе, в 

равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими, согласно 

законодательству Российской Федерации, правом на судебную защиту прав, 

свобод и законных интересов, в том числе иностранными. 

Анализ действующего российского законодательства показывает, что 

специальных норм, регламентирующих порядок предоставления бесплатной 

юридической помощи иностранным гражданам, в частности беженцам и ли-

цам, получившим временное убежище, нет [19, с. 235]. Так как некоторые фе-

деральные законы не связывают возможность получения юридической помо-

щи бесплатно с гражданством Российской Федерации, можно сделать вывод о 

том, что иностранные граждане на территории России, в том числе беженцы и 

лица, получившие временное убежище, могут получить юридическую помощь 

бесплатно, если: они являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголов-

ному делу; выступают ответчиками по гражданскому делу и их место нахож-

дение неизвестно; являются несовершеннолетними, содержащимися в учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; поступили на военную службу по контракту. Международное 

сотрудничество по вопросу бесплатного предоставления иностранцам юриди-

ческой помощи в настоящее время сводится к заключению некоторых регио-

нальных соглашений [12]. 

По информации юристов представительства Управления Верховного Ко-

миссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по состоянию на 1 января 

2021 г. на территории Российской Федерации по официальной статистике МВД 

России было зарегистрировано 455 беженцев и 19 817 лиц со статусом времен-

ного убежища [10]. Процедура приобретения статуса беженца состоит из не-

скольких этапов и занимает длительное время. За этот период лица, приобре-
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тающие статус беженца, сталкиваются с многочисленными проблемами, тре-

бующими квалифицированной юридической помощи – доступ к процедуре 

убежища и обжалование отказов в этом при наличии оснований, работа по де-

лам о привлечении к административной ответственности и вынесении решений 

о выдворении / нежелательности / запрета въезда или ограничении свободы, 

последующая социальная интеграция и доступ к правам и услугам наравне с 

гражданами России. Вместе с тем действующий механизм реализации права на 

получение бесплатной юридической помощи беженцами, как отметили пред-

ставители УВКБ ООН, сводился фактически к единственному основанию – 

правовая помощь в сфере уголовного судопроизводства [5]. 

Вместе с тем правовое регулирование отношений, связанных с оказани-

ем бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, подразумевает, 

что федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок оказа-

ния бесплатной юридической помощи также в иных случаях, а законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан 

на получение бесплатной юридической помощи (ст. 3 Федерального закона  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ). 

Насколько эффективно данное положение работает можно наблюдать в 

настоящее время. По данным, представленным в Парламентской газете, с фев-

раля по начало марта 2022 г. в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировалось 

более 204 тыс. чел., из них на жителей из ДНР и ЛНР приходится порядка 

178 тыс. Около 26 тыс. чел. прибыло в Россию с Украины через пропускные 

пункты в Белгородской, Брянской, Курской областях и Республике Крым. Сре-

ди них граждане не только России и Украины, но и других стран [6]. 

Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях 

Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на 

территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, 

ДНР и ЛНР, и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 

Украины, ДНР, ЛНР и вынужденно покинувших их, Правительство Российской 

Федерации 12 марта 2022 г. приняло Постановление «О распределении по 

субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-

нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке» № 349. Между российскими регионами распре-

делено почти 100 тыс. беженцев с указанных регионов, а на субъекты Россий-

ской Федерации возложена обязанность обеспечить их прием.  

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федера-

ции, регионы активно взаимодействуют между собой как на уровне государ-

ственных органов, так и институтов гражданского общества. При реализации 

гарантий по получение бесплатной квалифицированной юридической помощи 
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адвокатура Российской Федерации заняла позицию активного участника госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи беженцам и лицам, по-

лучившим временное убежище.  

В соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Отсутствие указания в феде-

ральном законе на возможность оказания бесплатной юридической помощи ли-

цам со статусом беженца, либо лица, получившим временное убежище, преодо-

левается принятием соответствующих нормативных актов субъектов Федера-

ции [18, с. 75], в которых беженцы и лица, получившие временное убежище, 

приравниваются к лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в экс-

тренных случаях [17]. Так, президент Адвокатской палаты Ростовской области, 

члены Координационного совета при Управлении Минюста России по Южному 

федеральному округу, Правительство Ростовской области и Ростовское регио-

нальное отделение Ассоциации юристов России совместно участвуют в оказа-

нии помощи беженцам, координируя свои действия с Минюстом России, ГУ 

Минюста России по Ростовской области, Ростовским региональным отделени-

ем Ассоциации юристов России, Общественной палатой Ростовской области, 

Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева [2].  

В помещении Адвокатской палаты Ростовской области создан колл-центр 

для координации усилий, направленных на оперативную поддержку адвокатов 

и представителей государственных структур, которые оказывают помощь 

гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР. Кроме того, Адвокатской палатой орга-

низован бесплатный прием беженцев и их представителей по всем вопросам в 

обособленных офисах адвокатов на базе отделений МФЦ в Ростове-на-Дону, 

Таганроге, Батайске, Аксае, г. Шахты и в с. Крым Мясниковского района, а 

также в помещении Региональной общественной приемной Председателя пар-

тии «Единая Россия» Д. А. Медведева.  

Адвокаты Адвокатской палаты Брянской области организовали оказание 

бесплатной юридической помощи беженцам в обособленных офисах адвокат-

ских консультаций. Жители ДНР и ЛНР могут обратиться по туда для получе-

ния консультаций адвокатов на условиях pro bono [3]. 

Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан 25 марта 2022 г. 

принял решение об организации мероприятий по оказанию бесплатной юриди-

ческой помощи лицам, прибывшим в порядке организованной эвакуации в Рес-

публику Башкортостан из ЛНР и ДНР, с территории Украины, а также военно-

служащим – участникам специальной военной операции и членам их семей. 

Также Адвокатская палата Республики Башкортостан ведет активную работу по 

организации взаимодействия с социальными службами для оказания наиболее 

эффективной помощи нуждающимся [7]. 

Адвокаты Адвокатской палаты Волгоградской области организовали по-

стоянное дежурство адвокатов и оказывают комплексную социально-правовую 
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помощь беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в пунктах временного разме-

щения на территории региона, а также у своих родственников. Сфера вопросов, 

по которым адвокаты Волгоградской области консультировали беженцев, до-

статочно широк и включает вопросы получения российского гражданства, 

оформления документов, необходимых для приема на работу, устройство детей 

в дошкольные и образовательные учреждения, назначение пособий, в том числе 

на детей [15]. Беженцы также интересовались правовой силой решений судов 

ДНР на территории Российской Федерации, задавали вопросы по миграцион-

ному законодательству, подтверждению или получению инвалидности на тер-

ритории Российской Федерации, порядку нахождения в статусе беженцев и 

продлению сроков действия этого статуса, а также о возможности взыскания 

недополученных пенсионных выплат со стороны Украины [8]. 

Адвокаты Адвокатской палаты Орловской области оказывают правовую 

поддержку беженцам из ДНР и ЛНР. Вопросы, с которым беженцы обращаются 

к адвокатам, преимущественно касаются получения гражданства РФ, пенсий и 

пособий, мер социальной защиты и социального обеспечения, трудоустройства, 

порядка и сроков нахождения на территории России [11]. 

Правовую поддержку беженцам из ДНР и ЛНР также оказывают адвокат-

ские палаты Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, 

Нижегородской и Ростовской областей, Республики Дагестан [13]. Меньше чем 

за месяц к ним присоединились адвокаты Липецкой, Рязанской, Свердловской, 

Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Северная Осетия – 

Алания [16], Республики Саха (Якутия) [14]. 

При оказании квалифицированной бесплатной юридической помощи бе-

женцам и лицам, получившим временное убежище, адвокаты разъясняют про-

цедуру получения гражданства РФ и необходимых для этого документов, о 

способах восстановления утраченных документов, в том числе оставшихся на 

территории ЛНР, ДНР и Украины, о возможности оформления пенсии и полу-

чения мер социальной поддержки. Обратившимся лицам предоставляются 

разъяснения о возможности и необходимых требованиях для участия в государ-

ственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В ин-

дивидуальном порядке разъясняются вопросы обмена денежных средств, воз-

можности остаться в России и последующего трудоустройства, медицинской 

помощи, об усыновлении и опеке детей, прибывших на территорию России, 

гражданами Российской Федерации. Актуален для беженцев вопрос о процеду-

ре признания близкого родственника без вести пропавшим с целью дальнейше-

го оформления пенсии по потере кормильца [13]. 

При оказании бесплатной юридической помощи адвокаты консультируют 

не только в помещениях адвокатских палат, либо по месту нахождения своих 

адвокатских образований, многие адвокаты выезжают в пункты временного 

размещения беженцев.  

Прогрессивным является участие в системе оказания бесплатной юриди-

ческой помощи беженцам адвокатов Адвокатской палаты Воронежской обла-

сти. Помимо консультаций и даже детского праздника адвокаты разработали 
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специальное методическое пособие по основным вопросам законодательства, 

чтобы помочь эвакуированным из ЛНР и ДНР самостоятельно ориентироваться 

в правовой сфере. Отпечатанные буклеты станут своеобразной «скорой помо-

щью» и путеводителем по юридическим вопросам [9]. 

Для Иркутской области оказание бесплатной юридической помощи в 

экстренных случаях для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, яв-

ляется неновым, поэтому Адвокатская палата Иркутской области планирует в 

ближайшее время реализовать целый комплекс мероприятий. Как отметил 

президент Адвокатской палаты Иркутской области О. В. Смирнов, запланиро-

вано составить список дежурных адвокатов и график организации их регуляр-

ных выездов в пункты временного размещения; определить решение вопросов 

финансирования этой работы за счет средств Адвокатской палаты Иркутской 

области на первоначальном этапе; назначить ответственного лица из числа 

членов Совета Адвокатской палаты Иркутской области; обратиться в Законо-

дательное Собрание Иркутской области с предложением о включении прибы-

вающих беженцев в перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи [4]. 

Таким образом, адвокатское сообщество Российской Федерации прини-

мает активное и эффективное участие в оказании бесплатной юридической по-

мощи беженцам и лицам, которым предоставляется временное убежище. Кон-

солидация усилий адвокатских палат Российской Федерации и органов госу-

дарственной власти позволят преодолеть трудности и оказать реальную право-

вую помощь нуждающимся лицам.  
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В. М. Пахалеев, 

В. Н. Ушаков, 

А. С. Смирнов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ КАК ОДНО  

ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Конкуренция хозяйствующих субъектов является важнейшим элементом 

в вопросе обеспечения эффективности рыночной экономики. Наличие конку-

ренции формирует на рынке благоприятный микроклимат для продавцов и то-

варопроизводителей, благодаря чему создаются положительные условия для 

производства и дальнейшей продажи того или иного товара по наиболее при-

емлемой цене. Конкуренция делится на добросовестную и недобросовестную. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании ненадлежащей рекламы 

на предмет своего существования на рынке в качестве одного из проявлений 

недобросовестной конкуренции. Проведен анализ понятийного содержания 

терминов, связанных с рассматриваемой темой, проанализированы наиболее 

часто встречающиеся проявления ненадлежащей рекламы, ее последствия, 

практика применения норм, запрещающих данные действия, приведены стати-

стические сведения. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; реклама; ненадлежащая 

реклама; продавец; покупатель. 

 

V. M. Pakhaleev, 

V. N. Ushakov, 

A. S. Smirnov 

 

USING INAPPROPRIATE ADVERTISING AS ONE FROM  

THE MANIFESTATIONS OF UNFAIR COMPETITION 

 

Competition of economic entities is the most important element in ensuring the 

effectiveness of the market economy. The presence of competition creates a favorable 

microclimate in the market for sellers and producers, which creates positive condi-

tions for the production and further sale of a particular product at the most reasonable 

price. Competition is divided into fair and unfair. The purpose of this work is to study 

inappropriate advertising for its existence on the market as one of the manifestations 

of unfair competition. The analysis of the conceptual content of terms related to the 

topic under consideration is carried out, the most common manifestations of inappro-

priate advertising, its consequences, the practice of applying norms prohibiting these 

actions are analyzed, statistical information is provided. 

Keywords: unfair competition; advertising; improper advertising; seller; buyer. 
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На сегодняшний день реклама является бесспорным лидером среди меха-

низмов, способствующих продвижению товаров и услуг, так как в условиях со-

временности она используется практически в любой сфере рынка. На нее не-

возможно не обращать внимания, что и является целью рекламодателей. Рекла-

ма заставляет потребителей обратить внимание на продукт. Для достижения 

этой цели рекламодатель использует как законные способы (надлежащая ре-

клама), так и незаконные (ненадлежащая реклама). 

Ненадлежащая реклама является одним из проявлений недобросовестной 

конкуренции. Понятие недобросовестной конкуренции на сегодняшний день 

закреплено в ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ (далее – Закон о конкуренции). Однако существуют и док-

тринальные понимания рассматриваемого термина. Так, под недобросовестной 

конкуренцией понимается «сообщение потенциальному потребителю таких 

сведений, которые способны вызвать у него неправильные представления, дис-

кредитирующие деятельность конкурента (в том числе способные вызвать за-

блуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодно-

сти к применению или количества товара), либо вызвать смешение с конкурен-

том, его деятельностью или товаром» [1, с. 33]. 

В. И. Еременко определяет недобросовестную конкуренцию, полагая та-

ковой «любое виновное действие, противоречащее деловым обычаям, профес-

сиональной этике или добропорядочности при осуществлении хозяйственной 

деятельности в целях конкуренции, которое причиняет или может причинить 

вред» [5, с. 29]. 

Но более подходящей считаем немного иную позицию. Как справедливо 

отмечают В. В. Загайнов и Е. В. Кузнецов, законодательное определение не-

добросовестной конкуренции, установленное в Законе о конкуренции, следует 

дополнить указанием на то, что данные действия «влекут в установленном по-

рядке предусмотренную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность» [6, с. 55]. Обосновывается данная точка зрения тем, что в российском 

антимонопольном законодательстве прослеживается доминирование публич-

ных отношений, при которых антимонопольная служба обязана реагировать на 

факты недобросовестной конкуренции в форме государственно-властных дей-

ствий независимо от наличия волеизъявления хозяйствующего субъекта, кото-

рому был причинен вред. На наш взгляд, это суждение, несомненно, заслужи-

вает внимания, так как роль антимонопольного органа в процессе выявления, 

пресечения и устранения, в том числе фактов недобросовестной конкуренции, 

действительно занимает основополагающее значение, о чем более подробно 

рассмотрим в данном исследовании чуть позже. 

Отношения в сфере рекламы регулируются Федеральным законом «О ре-

кламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (далее – Закон о рекламе). Исходя из поло-

жений данного нормативного правового акта под ненадлежащей рекламой сле-

дует понимать рекламу, которая «не соответствует требованиям Российского 

законодательства». М. А. Федотов отмечает, что ненадлежащая реклама пред-

ставляет собой «недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо лож-
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ную и иную рекламу, в которой допущены нарушения требований к ее содер-

жанию, времени, месту и способу распространения» [11]. 

Ненадлежащая реклама подразделяется на недобросовестную и недосто-

верную. Понятие недобросовестной рекламы установлено ст. 5 Закона о рекла-

ме, согласно которой недобросовестной является та реклама, которая: 

– дает некорректное сравнение рекламируемого товара; 

– порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица; 

– представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена, если 

она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарного знака или 

знака обслуживания, которому тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы ко-

торого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под 

видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

– является актом недобросовестной конкуренции. 

Понятие недостоверной рекламы закреплено также в ст. 5 Закона о ре-

кламе. Под такой рекламой понимается реклама, содержащая сведения о сле-

дующем: 

– преимущества рекламируемого товара перед находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются дру-

гими продавцами; 

– любые характеристики товара, в том числе его природа, состав, способ 

и дата изготовления, назначение, потребительские свойства, условия примене-

ния, место его происхождения, наличие сертификата или декларации о соответ-

ствии, знаки обращения на рынке, сроки службы и годности товара; 

– ассортимент и комплектация товаров, а также возможности их приобре-

тения в определенном месте или в течение определенного срока и др. 

Несомненно, ненадлежащая реклама несет в себе существенные послед-

ствия. Следует отметить, что ее использование влияет как на конкурирующих 

хозяйствующих субъектов, так и на конечных потребителей. Лишь достоверная 

информация о товаре позволяет сделать потребителю оптимальный выбор с 

учетом приемлемого соотношения цены, качества и иных требуемых характе-

ристик. Добросовестным производителям и продавцам этот инструмент позво-

ляет продать действительно требуемый для покупателя товар.  

В результате применения ненадлежащей рекламы покупатель может 

быть введен в заблуждение относительно истинных качеств товара, после чего 

велик риск того, что покупка в скором времени приходит в негодность или во-

обще оказывается ненужной. Также при этом страдают добросовестные про-

изводители и продавцы, теряя прибыль по причине того, что покупатель в 

меньшей степени обращает внимания на их рекламируемый товар или не об-

ращает вообще. 

В результате проведенного анализа судебной практики и отчетных доку-

ментов [4] Федеральной антимонопольной службы, определены основные фор-

мы использования ненадлежащей рекламы. Далее рассмотрим их отдельно и 

более подробно. 
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Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравне-

ния является одним из самых частых нарушений антимонопольного законода-

тельства. Доля данного нарушения среди всех нарушений законодательства о 

рекламе по данным 2020 г. составляет 12,48 %. Прямой запрет на такие дей-

ствия содержится в ст. 14.3 Закона о конкуренции. Суть заключается в создании 

впечатления о превосходстве определенного конкурента или его товара путем 

использования, в том числе и в его рекламе, таких слов, как «лучший», «пер-

вый», «номер один» и т. п.  

Однако рекламировать товар путем сравнения можно в том случае, если 

такое действие будет сопровождаться «указанием конкретного критерия, по ко-

торому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтвержде-

ние» [8]. Так примером корректного сравнения является следующая реклама 

банка «Тинькофф»: «Банк «Тинькофф» – самый большой онлайн-банк в мире 

(по данным исследования корпорации Фрост энд Салливан «Глобальный рей-

тинг онлайн-банков» 2016 года по количеству клиентов в категории независи-

мых онлайн-банков без клиентских офисов, не входящих в альянсы и группы, 

включающие банковские организации с клиентскими офисами)» [10]. В данном 

случае приведено подробное подтверждение сравнительных преимуществ ком-

пании, которые были заявлены. Подобные действия являются правомерными. 

Ярким примером ненадлежащей рекламы, сопровождающейся некор-

ректным сравнением, является реклама витаминного комплекса «Супрадин», 

транслирующаяся в эфире федерального телеканала в феврале 2020 г. В ре-

кламном видеоролике говорилось, что данный препарат «с самой сильной фор-

мулой, а дозировка в нем в 3 раза выше, чем у многих…» [9]. При этом отсут-

ствовало какое-либо сопровождение, подтверждающее заявленное суждение. 

Следствием этого явилось вынесение предписания ФАС с требованием об 

устранении данного нарушения. Стоит отметить, что подобная информация, а 

также реклама, указывающая на лечебные свойства продукта или его положи-

тельное влияние на организм, но не имеющая таковых, вредит потребителю 

тем, что оказывает психологическую поддержку в виде того, что потребитель 

будет «здоров», создавая при этом эффект плацебо. 

Следующая форма выражена в виде нарушения запрета на недобросо-

вестную конкуренцию путем введения в заблуждение характеризуется распро-

странением позитивной информации относительно своего товара или себя са-

мого. Для признания такого распространения информации в качестве акта не-

добросовестной конкуренции необходимо, чтобы она не соответствовала дей-

ствительности, иначе такое поведение будет считаться правомерным.  

Также законом установлен запрет на недобросовестную конкуренцию пу-

тем дискредитации. Форма использования ненадлежащей рекламы, связанная с 

этим нарушением, отличается от предыдущей тем, что она выражена в виде 

распространения негативной информации, содержание которой направлено ис-

ключительно на деятельность конкурента. Целью такого нарушения прежде 

всего выступает нанесение вреда деловой репутации конкурирующего хозяй-

ствующего субъекта. Для признания действий нарушением антимонопольного 
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законодательства в форме дискредитации необходимо соответствие таких дей-

ствий трем условиям: распространение информации в отношении продукта 

конкурента и (или) самого конкурента; ложность распространяемой информа-

ции; причинение или возможность причинения вреда деловой репутации. 

Кроме того, существует запрет на недобросовестную конкуренцию, свя-

занную с использованием результатов интеллектуальной деятельности. Под ре-

зультатами интеллектуальной собственности понимается коммерческий нема-

териальный продукт, охраняемый законом. К результатам интеллектуальной 

деятельности относятся «произведения науки, литературы и искусства, про-

граммы для электронных вычислительных машин, базы данных, фонограммы, 

сообщение в эфир либо по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау)» и др. 

(ст. 1225 Гражданского кодекса РФ). Данный запрет характеризуется использо-

ванием результатов интеллектуальной деятельности путем введения в оборот 

товара посредством продажи, обмена и иным образом без получения санкции 

правообладателя интеллектуальных прав в тех случаях, когда это требование 

предусмотрено. 

Рассмотрим следующую форму, суть которой заключается в реализации 

товара хозяйствующим субъектом под видом товара конкурента. К основным 

способам совершения данных действий относятся: во-первых, использование 

средств индивидуализации продукции (товарных знаков) или юридического 

лица (фирменное наименование, коммерческие обозначения); во-вторых, копи-

рование и имитация внешнего вида товара конкурента. Копированием в данном 

случае является воспроизведение внешнего вида изделия товара другого хозяй-

ствующего субъекта. Это своего рода подражание товару конкурента с целью 

создания у покупателя впечатления о принадлежности таких товаров к линейке 

имитируемых тем или иным хозяйствующим субъектом [7]. 

Как уже отмечалось ранее, на антимонопольную службу возложена обя-

занность реагировать на нарушения антимонопольного законодательства. При-

менительно к теме исследования, выявив признаки нарушений законодатель-

ства о рекламе, ФАС РФ в соответствии с Законом о конкуренции принимает 

решение о возбуждении дела и выносит определение о назначении к рассмот-

рению. Далее копии указанных документов направляются участвующим в деле 

лицам (заявителю, ответчику, заинтересованным лицам). Установив вину от-

ветчика, ФАС РФ выносит решение и основанные на нем предписание и заклю-

чение. Предписание является документом, который представляет собой распо-

ряжение, понуждающее виновное лицо к совершению определенных действий. 

В случае неисполнения в установленный срок указанных действий, лицо при-

влекается к административной ответственности, влекущей за собой наложение 

штрафа в соответствии со ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях. 

Рассматривая статистику, связанную с данной темой, невозможно оста-

вить без внимания то, что факты применения ненадлежащей рекламы имеют 

место в современной России. Анализируя имеющиеся на момент подготовки 
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статьи данные Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 

2020 г. [4], отметим, что антимонопольной службой за отчетный период было 

принято 16 278 заявлений, по которым возбуждено производство 3 330 дел о 

нарушении законодательства о рекламе. При этом пресечено 4 929 нарушений 

(12,48 % от общего количества). 

В 2020 г. отмечается резкое сокращение этих показателей, которое вызва-

но, в том числе, влиянием пандемии COVID-19 на экономическую активность 

хозяйствующих субъектов. Так, за 2019 г. [3] было принято 18 179 заявлений, 

возбуждено производство 4 068 дел (на 18 % больше, чем в 2020 г.), пресечено 

7 050 нарушений (на 30 % больше); в 2018 г. [2] принято 15 312 заявлений, воз-

буждено производство 3 970 дел (на 16 % больше, чем в 2020 г.), пресечено 

5 389 (на 9 % больше) (рис.). 

 

 
Динамика выявления нарушений законодательства о рекламе, тыс.  

 

При этом в 2020 г. возбуждено 3 549 дел об административных правона-

рушениях, что на 18 % меньше, чем в 2019 г. (4 315 дел). По результатам рас-

смотрения вынесено 1 332 постановления о наложении штрафа на общую сумму 

77 592 250 руб. (в 2019 г. – 1 541 постановление на сумму 114 676 100 руб.), в том 

числе 12 постановлений о неисполнении предписания на сумму 1 285 000 руб. (в 

2019 г. – 29 постановлений на сумму 3 178 000 руб.). 

Стоит отметить и заметное снижение значений выявленной недостоверной 

рекламы (в 2020 г. – 12,48 % от общего количества всех выявленных нарушений, 

в 2019 г. – 22,4 %). Распространение рекламы, вводящей в заблуждение, в 2020 г. 

составляет 6,47 % от всех нарушений, что существенно ниже данных 2019 г. 

(14,45 %). Но при этом отмечается некоторое увеличение недобросовестной ре-

кламы: в 2020 г. – 3,27 % от общего числа всех нарушений (в 2019 г. – 1,96 %). 

В заключении, резюмируя сказанное, отметим, что ненадлежащая рекла-

ма, являясь одним из проявлений недобросовестной конкуренции, несет в себе 

значительные последствия, влияющие как на покупателя, так и на конкуриру-
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ющих хозяйствующих субъектов. Реклама, которая не соответствует требова-

ниям законодательства, подлежит устранению. В данном случае активную роль 

играет антимонопольная служба, привлекая к ответственности виновных лиц. 

Собственно реклама не несет в себе каких-либо отрицательных послед-

ствий при условии, что она надлежащая. В современных условиях данный ин-

струмент является даже необходимым для поддержания конкуренции хозяй-

ствующих субъектов, что обеспечивает, в том числе, и эффективное экономи-

ческое развитие экономики любого государства, а также способствует стабиль-

ности в вопросах обеспечения национальной безопасности. 
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УДК 342.56 

 

А. А. Петров 

 

ВОПРОС ПРАВА КАК ОГРАНИЧИТЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье обосновывается необходимость углубленного изучения принци-

па, согласно которому Конституционный Суд Российской Федерации решает 

исключительно вопросы права. Этот принцип ограничивает Конституционный 

Суд в осуществлении принадлежащих ему полномочий, что подтверждается 

примерами из практики судебного конституционного контроля. Несмотря на 

исключительную важность указанного принципа, он не получил достаточного 

раскрытия ни в практике Конституционного Суда, ни в юридической науке. 

Высказано суждение о том, что вопросы о проверке некоторых объектов кон-

ституционного контроля не могут быть разрешены Конституционным Судом на 

основании Конституции РФ, в силу чего такие вопросы не являются вопросами 

права по смыслу Закона о Конституционном Суде. 

Ключевые слова: судебный конституционный контроль; полномочия Кон-

ституционного Суда; вопрос права; судебная власть. 

 

A. A. Petrov 

 

QUESTION OF LAW AS A LIMITER OF COMPETENCE OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The paper substantiates necessity of an in-depth study of the principle accord-

ing to which the Constitutional Court of the Russian Federation decides exclusively 

questions of law. This principle limits the Constitutional Court in exercising its pow-

ers, which is confirmed by examples from the practice of judicial constitutional con-

trol. At the same time, despite the exceptional importance of this principle, it has not 

received sufficient disclosure either in the practice of the Constitutional Court or in 

legal science. It is argued that the issues of verification of certain objects of constitu-

tional control cannot be resolved by the Constitutional Court on the basis of the Con-

stitution, which is why such issues are not questions of law within the meaning of the 

Law on the Constitutional Court. 

Keywords: judicial constitutional review; powers of the Constitutional Court; 

question of law; judicial power. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации полномочия Кон-

ституционного Суда Российской Федерации устанавливаются Конституцией и 

федеральным конституционным законом (ч. 8 ст. 125 и ч. 3 ст. 128). Обычно 

под полномочиями органа публичной власти понимается его права и обязанно-

сти, а применительно к суду – круг дел, которые он вправе рассматривать. Пе-
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речень категорий дел, рассмотрение и разрешение которых относится к полно-

мочиям Конституционного Суда, закреплен в ст. 125 Конституции Российской 

Федерации. Одновременно Конституция допускает определение полномочий 

Конституционного Суда также федеральным конституционным законом, в связи 

с чем этот перечень расширен в ст. 3 Федерального конституционного закона  

«О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

(далее – Закон о Конституционном Суде). 

Вместе с тем определение полномочий Конституционного Суда не исчер-

пывается лишь формальным определением дел, которые он вправе рассматри-

вать. Необходимо учитывать, что Конституционный Суд занимает особое место 

как в судебной системе, так и в системе власти в целом. Согласно ч. 1 ст. 125 

Конституции, Конституционный Суд является высшим судебным органом кон-

ституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обес-

печения верховенства и прямого действия Конституции на всей территории 

Российской Федерации. Это же положение закреплено и в Законе о Конститу-

ционном Суде (ст. 1). Таким образом, законодатель не только перечисляет во-

просы, которые относятся к компетенции Конституционного Суда, но и норма-

тивно определяет его правовую природу. 

Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда игра-

ет двоякую роль. С одной стороны, она определяет общие, предельно возмож-

ные рамки его полномочий. Например, если тот или иной вопрос не охватыва-

ется правовой природой Конституционного Суда, то данный вопрос в принципе 

не может быть отнесен к его полномочиям. Кроме того, характеристика Кон-

ституционного Суда как судебного органа конституционного контроля позво-

ляет наделять его в будущем полномочиями по рассмотрению и разрешению 

иных конституционно-правовых по своей природе споров (см. абз. 3, п. 5.2 мо-

тивировочной части постановления Конституционного Суда от 21 марта 2007 г. 

№ 3-П). С другой стороны, характеристика Конституционного Суда установле-

на одновременно с его полномочиями, а значит, она оказывает ограничивающее 

регулирующее воздействие и на те полномочия, которыми Конституционный 

Суд наделен уже сейчас. В то же время сама по себе формулировка ч. 1 ст. 125 

Конституции и ст. 1 Закона о Конституционном Суде не позволяет с достаточ-

ной точностью выявить направления такого воздействия. В связи с этим Закон 

о Конституционном Суде содержит ряд установлений «промежуточного» ха-

рактера, которые конкретизируют правовую характеристику Конституционного 

Суда в целях уточнения рамок осуществления его полномочий. Одно из таких 

установлений содержится в ч. 3 ст. 3 Закона о Конституционном Суде, которая 

гласит, что Конституционный Суд решает исключительно вопросы права. 

Несмотря на фундаментальное значение этого принципа, его нормативное 

содержание в литературе практически не исследовано. Имеющиеся суждения 

сводятся в основном к тому, что Конституционный Суд не решает вопросы, ко-

торые вопросами права не являются (политические, экономические и т. п.).  
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Отдельные примеры применения ч. 3 ст. 3 Закона о Конституционном 

Суде имеются в практике самого Конституционного Суда, но и они не столько 

помогают раскрыть содержание этого законоположения, сколько указывают на 

вопросы, лежащие за его рамками. Так, в определении от 20 ноября 1995 г. 

№ 77-О Конституционный Суд указал, что должен воздерживаться от рассмот-

рения дел, в которых по сути преобладают аспекты политической целесообраз-

ности (абз. 2 п. 2 мотивировочной части). В постановлении Конституционного 

Суда от 31 июля 1995 г. № 10-П отмечено, что Конституционный Суд не рас-

сматривает вопрос о политической целесообразности принятых решений, равно 

как об адекватности осуществлявшихся на их основе мер (абз. 10 п. 2 мотиви-

ровочной части). 

Таким образом, как в науке, так и на практике сложился такой подход к 

пониманию принципа решения Конституционным Судом вопросов права, кото-

рый основан на отрицании компетенции Конституционного Суда рассматри-

вать и решать определенные вопросы в рамках осуществления его полномочий. 

При всей ценности такого подхода он не позволяет ответить на вопрос о том, 

что представляют собой собственно «вопросы права», которые Конституцион-

ный Суд уполномочен решать. Попытки определить содержание понятия во-

просов права применительно к конституционному правосудию предпринима-

лись в науке, но они не представляются достаточно убедительными. Так, 

Е. В. Тарибо под вопросами права понимает вопросы толкования Конституции, 

определение принадлежности спорной компетенции, проверку конституцион-

ности международных договоров, инициативы проведения референдума или 

соблюдения процедуры импичмента, а также вопросы о конституционности 

нормативного правового акта [2]. Однако принцип решения только вопросов 

права установлен законодателем одновременно с определением полномочий 

Конституционного Суда по толкованию Конституции, нормоконтролю, разре-

шению споров о компетенции и т. п. Поэтому фактическое отождествление во-

просов права с полномочиями Конституционного Суда не имеет ни практиче-

ского смысла, ни правовых оснований. Здесь следует еще добавить, что Закон о 

Конституционном Суде требует от заявителя определить свою позицию по по-

ставленному в обращении вопросу и сформулировать ее правовое обоснование 

со ссылками на соответствующие положения Конституции (п. 8 ч. 2 ст. 37); тем 

самым любой вопрос, который ставится перед Конституционным Судом, мож-

но «технически» облечь в правовую форму, даже если по своей сути он не яв-

ляется вопросом права. 

Итак, что же такое «вопросы права» по смыслу ч. 3 ст. 3 Закона о Консти-

туционном Суде?  

Представляется, что подходы к ответу на этот вопрос лежат в самой кон-

струкции анализируемого законоположения. Из указания о том, что Конститу-

ционный Суд решает только вопросы права, следует, что все вопросы, которые 

Конституционный Суд вправе решать в рамках осуществления своих полномо-

чий, являются вопросами права. Даже устанавливая фактические обстоятель-

ства в случаях, когда это возможно по смыслу ч. 4 ст. 3 Закона о Конституци-
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онном Суде, Конституционный Суд делает это в конечном счете именно в це-

лях решения вопросов права (здесь следует заметить, что законодатель говорит 

об «установлении фактических обстоятельств», а не о «решении вопросов фак-

та» – это не совпадающие понятия). Иными словами, не только Конституцион-

ный Суд решает вопросы права, но и сами вопросы права таковы, что они могут 

быть разрешены именно Конституционным Судом. Следовательно, природа 

вопросов права неразрывно связана с природой деятельности Конституционно-

го Суда, с его предназначением в системе власти. Как уже было отмечено, Кон-

ституция определяет Конституционный Суд как судебный орган конституци-

онного контроля, обеспечивающий верховенство и прямое действие Конститу-

ции. Сопоставляя это установление с принципом решения Конституционным 

Судом исключительно вопросов права, можно прийти к выводу о том, что во-

прос права в смысле Закона о Конституционном Суде – это такой вопрос, кото-

рый может быть решен Конституционным Судом на основании положений 

Конституции. 

Этот тезис на первый взгляд представляется слишком очевидным. Однако 

он указывает на наличие объективных ограничений для осуществления полно-

мочий Конституционного Суда, вытекающих из особенностей Конституции: ес-

ли Конституция не содержит положений, на основании которых Конституцион-

ный Суд мог бы дать ответ на вопрос, поставленный заявителем, то этот вопрос 

не может быть разрешен им на основании Конституции. В этом случае решение 

такого вопроса требует применения принципиально других средств, которые 

несовместимы с природой и целями деятельности Конституционного Суда.  

Описанная ситуация может возникать, например, в случае оспаривания 

конституционности норм концептуального характера, закладывающих основы 

содержания и развития правового регулирования в определенной сфере. Судья 

Конституционного Суда М. И. Клеандров в особом мнении по делу о проверке 

конституционности ряда положений Федерального закона «О связи» справед-

ливо отметил, что «конституционное правосудие сегодня не призвано (да и по 

причинам процессуального характера пока не способно) осуществлять консти-

туционный надзор в отношении в целом организационно-правового механизма 

любой крупной целевой программы» [1]. Определение концепции правового 

регулирования – это выбор, который, хотя и осуществляется в конституцион-

ных рамках, но который делается на основе учета факторов социального, эко-

номического, политического и иного подобного (неправового) характера. 

Предписания концептуального характера зачастую формулируются в виде 

норм-принципов, при том, что и положения Конституции, на соответствие ко-

торым предлагается такие нормы проверить, также характеризуются высшей 

степенью нормативной обобщенности. В такой ситуации крайне затруднено, а 

зачастую и невозможно, сформулировать и обосновать вывод относительно 

конституционности оспариваемых норм на основании исключительно право-

вых аргументов.  

С неменьшими сложностями Конституционный Суд может столкнуться, 

рассматривая вопросы о проверке конституционности норм, имеющих узкоспе-
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циализированный предмет правового регулирования и в силу этого не затраги-

вающих конституционные ценности, которые подлежат охране средствами кон-

ституционного правосудия. В качестве примера такой нормы можно привести 

правило абз. 3 п. 13 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(утв. приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093), согласно ко-

торому общее количество членов диссертационного совета должно быть не ме-

нее 11 чел. Это настолько «тонкое» регулирование, что его практически невоз-

можно сопоставить с конкретными положениями Конституции. 

Таким образом, закрепленный в ч. 3 ст. 3 Закона о Конституционном Су-

де принцип, согласно которому Конституционный Суд решает исключительно 

вопросы права, требует дальнейшего изучения в целях определения его влияния 

на пределы осуществления полномочий Конституционного Суда. Выработка 

системных представлений об этом вопросе будет способствовать укреплению 

положения Конституционного Суда как самостоятельного органа, наделенного 

уникальными прерогативами в системе публичной власти.  
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ПРОБЛЕМА ДИНАМИКО-ЭВОЛЮТИВНОГО ТОЛКОВАНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье исследуется проблема динамичного толкования Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод в практике Европейского Суда по 

правам человека. Обращается внимание на порядок установления красных ли-

ний, ограничивающих пределы интерпретации текста правозащитного акта. 

Сделан вывод о необходимости поиска правозащитных механизмов региональ-

ного уровня, релевантных для России, учитывающих негативный опыт дея-

тельности Европейского Суда по правам человека. 

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; динамико-

эволютивное толкование; Конституция РФ; Содружество независимых госу-

дарств; Шанхайская организация сотрудничества. 
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THE DYNAMIC-EVOLUTIVE INTERPRETATION’S PROBLEM IN 

PRACTICE OF REGIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS 

 

The author investigates the problem of dynamic-evolutionary interpretation of 

the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the 

practice of the European Court of Human Rights. The attention is drawn to the proce-

dure for establishing of the interpretation’s limits of the human rights’ act. It is con-

cluded that it is necessary to search for regional human rights mechanisms that are 

relevant for Russia, taking into account the negative experience of the European 

Court of Human Rights. 

Key words: European Court of Human Rights; dynamic and evolutionary inter-

pretation; Constitution of the Russian Federation; Commonwealth of Independent 

States; Shanghai Cooperation Organization. 

 

Исполнение решений Европейского Суда по правам человека в Россий-

ской Федерации с 2015 г. приобрело проблемный характер [1]. Согласно вы-

шедшему в свет в марте 2021 г. докладу Комитета министров Совета Европы, 

каждое пятое решение в отношении России оставалось без реализации и вы-

нужденно поступало на рассмотрение Комитета министров в соответствии со 

ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвен-

ция). Сумма предписанной выплаты РФ по жалобам в 2020 г составила 

11 458 094 евро [4]. 

Напомним, что в результате вступивших в силу 4 июля 2020 г. поправок к 

Конституции РФ высшим актом государства была закреплена возможность не-
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исполнения решений Европейского Суда по правам человека в случае их про-

тиворечия конституционным положениям. 

Представляется, что непоследнюю роль в определении характера юриди-

ческой значимости решений Европейского Суда по правам человека сыграл ди-

намико-эволютивный подход суда, применяемый к толкованию Конвенции. 

Дело в том, что при рассмотрении индивидуальных жалоб и межгосударствен-

ных споров суд так или иначе занят вопросом интерпретации Конвенции. 

Отмечалось, что Конвенция – это живой организм, стагнация которого не 

допустима, а действенная защита прав и основных свобод возможна лишь с 

принятием во внимание «современных условий» [5]. 

На первый взгляд такая позиция представляется весьма обоснованной, 

поскольку без учета актуальных обстоятельств с большой вероятностью поло-

жения правозащитного акта останутся исключительно декларативными. 

Но в то же время динамичное толкование может привести к инверсии 

текста, изменению до неузнаваемости того первоначального смысла Конвен-

ции, который согласились исполнять Высокие Договаривающиеся Стороны. 

В этой связи систематически с середины 80-х гг. ХХ в. в деятельности 

Европейского Суда по правам человека начал подниматься вопрос о пределах 

эволютивного токования, иными словами об установлении красных линий, вы-

ход за которые означал бы уже не интерпретацию существующего, а – создание 

совершенно нового текста.  

Некоторые поиски таких пределов отмечены практикой Европейского 

Суда по правам человека. Так, в одном из постановлений суд констатировал, 

что динамичное толкование не должно приводить к формулированию нового 

права или свободы, не охваченного Конвенцией изначально [2]. 

Кроме этого предпосылками генезиса конвенционного смысла был назван 

сложившийся «европейский консенсус в отношении того, каких стандартов 

необходимо достигнуть» [3], т. е. принятый государствами Европы консенсус в 

определенной сфере определяет вектор принятого решения суда. Вместе с тем 

практика деятельности Европейского Суда богата примерами трудностей в по-

нимании достигнутого единодушия. 

Таким образом, выход Российской Федерации из Совета Европы, после-

довавшая денонсация Конвенции и приостановление членства в Совете по пра-

вам человека ООН заставляют задуматься о поисках иных правозащитных ин-

ститутов. Представляется, что международные органы подобного рода могут 

быть созданы на базе Шанхайской организации сотрудничества или Содруже-

ства независимых государств, при этом учет негативного опыта Европейского 

Суда по правам человека в интерпретации основополагающего акта имеет пер-

востепенное значение. 
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УДК 342.417 

О. В. Романовская 

 

ПРАВО, ЭКОНОМИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ 

 

В статье исследуются изменения, произошедшие в государственном регу-

лировании экономических отношений в условиях обеспечения национальной 

безопасности в постковидном мире. Представлен общий анализ Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Пре-

зидента РФ от 2 июля 2021 г. № 400, а также иных программных документов. 

Выделены факторы, оказывающие значительное влияние на состояние защи-

щенности экономических интересов Российской Федерации. Показано, что в 

ситуации постковидного мира и проводимой против Российской Федерации 

санкционной политики создание благоприятных условий для экономического 

роста возможно только за счет либерализации экономического законодатель-

ства, устранения чрезмерных административных барьеров. 

Ключевые слова: экономическая политика; национальная безопасность; 

санкционный режим; либерализация; административная реформа. 

 

O. V. Romanovskaya 

 

LAW, ECONOMY AND NATIONAL SECURITY  

IN THE POST-COVID WORLD 
 

The article examines changes in the state regulation of economic relations in 

the context of ensuring national security in the post-covid world. A general analysis 

of the National Security Strategy of the Russian Federation, approved by Decree of 

the President of the Russian Federation of July 2, 2021 No. 400, as well as other poli-

cy documents, is presented. Factors that have a significant impact on the state of pro-

tection of the economic interests of the Russian Federation are identified. It is shown 

that in the conditions of the post-covid world and the sanctions policy being intro-

duced against the Russian Federation, the creation of favorable conditions for eco-

nomic growth is possible only in the context of the liberalization of economic legisla-

tion and the elimination of excessive administrative barriers. 

Keywords: economic policy; national security; sanctions regime; liberalization; 

administrative reform. 

 

Право и экономика – предмет постоянных исследований: от базового во-

проса о первичности / вторичности до пределов вмешательства государства в 

экономические отношения. Между тем каждый понимает, что экономические 

возможности являются фундаментом любой деятельности в государстве. От-

сутствие финансового обеспечения любого преобразования влечет за собой от-

каз от провозглашенных целей намеченных реформ. Точно так же объявление 
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каких-то публичных обязательств (например, в части закрепления социальных 

и экономических прав) будет напрямую зависеть от материальных возможно-

стей конкретной страны. 

Коронавирусная инфекция, обусловившая мировой локдаун, привела к 

остановке многих технологических цепочек, замедлению производства, а зна-

чит и падению основных экономических показателей. Отрицательные колеба-

ния в биржевых индексах, отсутствие роста ВВП (в некоторых странах и его 

падение), инфляция стали характерной чертой этих двух лет пандемии. Каждое 

государство еще четче стало представлять, что экономика – базис националь-

ной безопасности. В Российской Федерации это получило отражение в Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом 

Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (далее – Стратегия). Отрадно отметить, 

что в первых положениях Стратегии указывается, что «только гармоничное со-

четание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование 

справедливого общества и процветание России». 

Анализ Стратегии показывает, что в этом документе вопросам экономи-

ки уделяется первичное внимание. В ней есть констатирующие положения. В 

частности – угроза со стороны стран Запада сохранить свою гегемонию (эко-

номическую, но с помощью политических рычагов воздействия), диспропор-

ции в экономическом развитии различных государств, что создает в мире об-

щую напряженность, повышение роли транснациональных корпораций, все 

чаще конкурирующих с государствами в возможностях влияния на обще-

ственные интересы.  

Дополнительно подчеркивается, что реализация целей национальной без-

опасности определяет экономический потенциал страны. Действительно, при 

отсутствии общего уровня безопасности (в любом государстве) не будут созда-

ваться условия экономической привлекательности (как для внешнего, так и для 

внутреннего инвестора).  

Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., ко-

торая находится в логической связи со Стратегией. В этом документе представ-

лен обширный перечень основных вызовов и угроз экономической безопасно-

сти (всего 25 факторов), среди которых: 

– недобросовестная глобальная конкуренция; 

– структурные дисбалансы в мировой экономике и финансовой системе; 

– санкционная политика в отношении экономики Российской Федерации; 

– существование теневой экономики. 

Стратегия экономической безопасности предусматривает ряд показателей 

для ведения регулярного мониторинга, по результатам которого Правитель-

ством РФ представляется ежегодный доклад Президенту России. 

Стратегия национальной безопасности закрепляет основные направления 

принимаемых мер для перехода на новый уровень экономического развития и 

повышения качества жизни граждан: 

– преодоление негативных демографических тенденций; 
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– решение системных проблем в области здравоохранения; 

– снижение уровня бедности и расслоения общества по уровню доходов; 

– улучшение состояния окружающей среды. 

Основные средства достижения заявленных целей заключаются в разви-

тии научного потенциала и повышении качества и доступности образования. 

Среди основных стратегических национальных приоритетов закрепляются эко-

номическая безопасность и научно-технологическое развитие. Красной нитью 

Стратегии выступает указание на новый технологический фундамент развития 

экономики. Обозначены конкретные задачи, которые предопределяют дости-

жение главной цели экономической безопасности. Перечень достаточно об-

ширный (около 40 позиций), среди которых: 

– увеличение инвестиций; 

– создание высокотехнологичных производств; 

– цифровизация; 

– использование технологий искусственного интеллекта; 

– преодоление зависимости от импорта по целому ряду секторов эконо-

мики; 

– преодоление дисбаланса в развитии территорий (в России до сих пор 

действует понятие «депрессивного региона»); 

– деофшоризация экономики. 

Либерализация экономики считается признанным рецептом для восста-

новления нарушенного баланса в условиях критической ситуации, что можно 

наблюдать в феврале–марте 2022 г. Ответной мерой на увеличивающееся число 

санкционных мер в отношении Российской Федерации стало создание Прави-

тельственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в 

условиях санкций (утверждена постановлением Правительства РФ от 21 января 

2022 г. № 25-2). В максимально быстрые сроки были внесены изменения в 

Налоговый кодекс России, благодаря которым Правительству России, а также 

органам государственной власти субъектов Федерации предоставлены права по 

продлению сроков уплаты налогов, страховых взносов, представлению налого-

вой и бухгалтерской отчетности, введению дополнительных оснований для 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов. 

Продлено действие срочных лицензий на 12 месяцев, если их срок истекает до 

конца текущего года. 

Указом Президента РФ от 2 марта 2022 г. № 83 утверждены меры по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации. Одна из мер активно обсуждалась в средствах массовой 

информации – предоставление отсрочки от призыва на военную службу со-

трудникам IT-компаний в возрасте до 27 лет. 

Для малого и среднего предпринимательства установлены кредитные ка-

никулы. На основании распоряжения Правительства РФ от 4 марта 2022 г. 

№ 411-р выделены соответствующие бюджетные ассигнования. Введен мора-

торий на проведение плановых и внеплановых проверок со стороны органов 

государственного контроля и надзора. 
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Специальные меры поддержки введены для отдельных отраслей эконо-

мики: фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт, строительная отрасль и 

ЖКХ. Отдельные решения касались финансовой, банковской и валютной поли-

тики государства. 

Однако либерализация регулирования экономических отношений должна 

сопровождаться институциональными изменениями. В противном случае вре-

менный правовой режим на некотором этапе начнет конфликтовать с прежней 

моделью управления. Либо это противоречие обнажится при переходе от моби-

лизационной к уравновешенной экономике. Анализ российских и зарубежных 

источников показывает, что существенным фактором технологического разви-

тия становится снижение административных барьеров [1], включающих в себя 

не только введение льгот и отсрочек по обязательным платежам, но и децен-

трализация административного аппарата [6], постоянная вовлеченность бизнес-

сообщества в решение текущих вопросов государственного управления [3]. 

Есть отработанные формы децентрализации, к которым относится сорегулиро-

вание [5], делегирование, саморегулирование [4], а также радикальная форма – 

дерегулирование [2]. 

Отдельные элементы находят свое правовое закрепление. Так, в Россий-

ской Федерации действует Федеральный закон «О саморегулируемых органи-

зациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ. Курс на саморегулирование обозначен в 

указе Президента РФ «О мерах по проведению административной реформы в 

2003–2004 годах» от 23 июля 2003 г. № 824, который продолжает свое действие 

как идеологический вымпел проходящих преобразований.  

Сорегулирование предполагает участие бизнес-сообщества в принятии 

обязательных решений, определяющих правовой режим той или иной дея-

тельности. Тем самым решается ряд задач: от реализации права на участие в 

управлении делами государства до повышения ответственности институтов 

гражданского общества в реализации общественно значимых запросов. Кста-

ти, даже в условиях советской плановой экономики сорегулирование практи-

ковалось, когда Академия наук СССР выступала партнером органов государ-

ственной власти при принятии нормативных актов. Практика показывала, что 

такое совместное нормотворчество отнюдь не было штамповкой заранее обо-

значенных документов. 

Подобные меры изменят подходы организации и деятельности админи-

стративного аппарата, приведут к реальным сокращениям (а не к имитацион-

ным). Государство должно оставить за собой только отдельные контрольные и 

надзорные функции, но в тех пределах, которые не давят предпринимательскую 

инициативу. Это означает, что наложение друг на друга двух таких негативных 

факторов, как постковидное состояние современного мира и санкционное дав-

ление, осуществляемое на Российскую Федерацию, обусловит формулирование 

нового этапа административной реформы. В этих рамках должны произойти 

либерализация регулирования экономических отношений, предоставление до-

полнительных свобод субъектам предпринимательской деятельности, сокраще-

ние государственного аппарата и высвобождение бюджетных ресурсов. 
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УДК 351.751 

В. Г. Романовский 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ*1 

 

В статье исследуются особенности функционирования социальных сетей, 

которые обусловливают специальные подходы к их правовому регулированию. 

К таковым относятся: отсутствие монополи в регулировании Интернета; невоз-

можность введения границ цифрового мира; взаимозависимость технических 

преград в киберпространстве и механизмов их преодоления. В числе оснований 

регулирования социальных сетей ключевым выступает обязанность государства 

по обеспечению национальной безопасности. Представлена концепция Китай-

ской Народной Республики, получившая название «Золотой щит», в рамках ко-

торой особое значение уделяется фильтрации контента. Выделен также герман-

ский опыт регулирования, связанный с принятием Закона об улучшении право-

применения в социальных сетях. В рамках сравнительно-правового исследова-

ния изучен проект Акта о безопасности в Интернете, разработанный в Велико-

британии в 2021 г. 

Ключевые слова: социальная сеть; Интернет; регулирование; националь-

ная безопасность; зарубежный опыт; Китай; Германия; Великобритания. 

 

V. G. Romanovskiy 

 

SOCIAL NETWORKS AND NATIONAL SECURITY  

(PROBLEMS OF LEGAL REGULATION) 

 

The article examines the features of the functioning of social networks, which 

determine special approaches to their legal regulation. These include: the absence of a 

monopoly in the regulation of the Internet; the impossibility of introducing the 

boundaries of the digital world; interdependence of technical barriers in cyberspace 

and mechanisms for overcoming them. Among the grounds for regulating social net-

works, the key is the duty of the state to ensure national security. The concept of the 

People's Republic of China, called the «Golden Shield», is presented, in which spe-

cial attention is paid to content filtering. The German experience of regulation associ-

ated with the adoption of the Law on the Improvement of Law Enforcement in Social 

Networks is also highlighted. As part of a comparative legal study, the draft Internet 

Safety Act, developed in the UK in 2021, was studied. 

Keywords: social network; Internet; regulation; national security; foreign expe-

rience; China; Germany; Great Britain. 

 

                                                           
*1Публикация выполнена по гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых – кандидатов наук № МК-390.2021.2. 
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Социальные сети все больше приобретают различных функций, переходя 

от площадки для развлечений и межличностного общения по интересам к фор-

ме любых коммуникаций, известных современному человеку. Благодаря им 

можно не только выстраивать личные связи, экономические отношения, но и 

формировать политическое поле. Это вызывает определенную обеспокоенность 

у всех государств, чувствующих отход от монополии в предоставлении инфор-

мации и создании национальной идеологемы. Транснациональность цифрового 

пространства приводит к тому, что зачастую нарративы создаются не внутри 

самого государства, а приходят извне. Они могут носить разнообразную эмоци-

ональную окраску и преследовать разносторонние цели. Тем более можно 

наблюдать особые подходы к таким понятиям, как экстремизм, терроризм, ра-

дикализм. Каждое государство пытается внедрить свою систему ценностей, ко-

торая, по его пониманию, должна отвечать национальным интересам. Это за-

ставляет заботиться о создании правового поля, в рамках которого должны дей-

ствовать социальные сети. 

Необходимо отметить, что регулирование интернет-пространства – слож-

ная задача, что обусловлено технологическими особенностями. Во-первых, ни 

одно государство не обладает монополией в регулировании Интернета. Во-

вторых, ни одно государство не создало «заветный рубильник», который может 

установить границы в цифровом мире. В-третьих, создание технических пре-

град в киберпространстве идет одновременно с процессом изобретения меха-

низмов их преодоления. Кстати, второе направление всегда на шаг впереди. 

Дополнительные сложности связаны с тем, что ключевые социальные се-

ти – продукт транснациональных корпораций, которые неохотно входят в 

национальный правовой режим, соглашаясь лишь с базовыми принципами, ко-

торые совместимы с их внутренней политикой размещения и удаления контен-

та. К тому же социальные сети предоставляются пользователю бесплатно, что 

обусловлено рекламными контрактами. Основная часть доходов владельцев со-

циальных сетей получается от продажи таргетированной рекламы. Это означа-

ет, что создание каждым государством собственной социальной сети возможно. 

Однако победителем в конкретной борьбе будет та компания, которая привле-

чет максимальное число пользователей. И ограничение национальными грани-

цами заранее ставит компанию в неравные условия и рано или поздно приведет 

к технологической деградации. Исходя из этого можно наблюдать успешность 

только международных социальных сетей, а если и концентрирующихся на 

внутреннем рынке, то только в государствах, где в силу численности населения 

возможно значительное число пользователей. Этим объясняется успех китай-

ских технологических продуктов. Успех российских социальных сетей связан с 

выходом на международные просторы, сжимание же пространства неизбежно 

приведет к их разрушению. 

Сейчас можно наблюдать растущую активность во внедрении специаль-

ных правил деятельности социальных сетей, где приоритет принадлежит Ки-

тайской Народной Республике, в течение нескольких лет выстроившей границы 

в рамках проекта «Золотой щит». Зарубежные исследователи используют иное 
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наименование «Великий китайский файрвол», намекая, тем самым, на «Вели-

кую китайскую стену». Началом формирования границ в виртуальном мире 

можно считать принятие в 2010 г. Закона КНР об охране государственной тай-

ны, где вводились расширенные обязанности всех операторов связи о соблюде-

нии правил защиты государственных секретов. В этом же законе закреплялась 

обязанность каждого поставщика телекоммуникационных услуг сотрудничать с 

государственными органами. Вводилось понятие «проблемных данных», кото-

рые подпадали под особый правовой режим (ведение учета и фиксации их пе-

редачи). Закреплялась возможность удаления контента при наличии угрозы 

нарушения государственной тайны. Для расширения полномочий контролиру-

ющих органов закреплялось емкое понятие государственной тайны, которое 

охватывало практически любые аспекты экономической, политической жизни 

китайского общества (при соответствующем указании со стороны государ-

ственных структур). Практика показывает, что при наличии малейшей угрозы 

режим секретности может быть наложен на любые сведения. Так, во время пан-

демии любые сведения относительно числа заболевших, выздоровевших, нахо-

дящихся на излечении находились в закрытом доступе. Допускалось цитиро-

вать только официальные цифры. Продолжением такой политики стал Закон 

КНР «О кибербезопасности» от 7 ноября 2016 г., завершивший процесс фраг-

ментации Интернета. 

Вызывает научный и практический интерес опыт Германии, где в 2017 г. 

был принят Закон об улучшении правоприменения в социальных сетях. При его 

обсуждении в парламенте высказывались обвинения в следовании принципам 

китайской политики установления государственного контроля. К тому же в 

стране с устоявшимися принципами демократического государства вводились 

дополнительные регулятивные функции по отношению к свободной зоне Ин-

тернета. Как указывали противники такого регулирования: подобный опыт мо-

жет стать оправданием для авторитарных государств, вводящих аналогичные 

или более жесткие правила. Несмотря на такие претензии, закон был принят. 

Более того, в 2021 г. его зона действия была расширена. Поднятая дискуссия не 

опровергла необходимость такого регулирования. Представители государ-

ственных органов отчетливо подтвердили свою политику по расширению пол-

номочий органов государственной власти в указанной сфере. 

В указанном аспекте германский опыт исходит из того, что применитель-

но к социальным сетям, где число пользователей превышает 2 млн чел. на тер-

ритории ФРГ, вводятся следующие обязанности: 

– создание «ответственного лица» на территории Германии, способного 

вести деловые отношения с органами государственной власти (включая ответы 

на запросы); 

– закрепление на основном интерфейсе формы для подачи обращений от 

физических и юридических лиц (создание канала обратной связи); 

– подготовка регулярных полугодовых отчетов о рассмотрении получен-

ных жалоб. 
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Закрепление перечня запрещенного к публикации контента осуществлено 

с помощью отсылочных норм к статьям Уголовного кодекса ФРГ. При этом за-

ведомо незаконный контент должен быть удален в течение 24 ч, а по обраще-

ниям – в течение 7 сут. Данные правила подверглись критике. Получалось, что 

владелец социальной сети должен в течение короткого времени дать юридиче-

скую оценку размещенному контенту с определением его соответствия запре-

там, установленным уголовным законодательством. После этого принять юри-

дически значимое решение. Ссылка на статьи уголовного законодательства 

фактически ставила знак равенства с фиксацией уголовного преступления [1]. 

Оппоненты такой модели подчеркивали, что установление виновности – юри-

дически формализованная процедура, имеющая свои стадии процесса и закан-

чивающаяся вынесением судом обвинительного приговора. В этом же случае на 

коммерческую организацию возлагается обязанность по юридической квали-

фикации в кратчайшие сроки и без судебного решения и без соблюдения каких-

то гарантий, предусмотренных процессуальным законодательством. 

Споры о допустимости регулирования социальных сетей в Германии про-

должаются по настоящее время. К тому же можно наблюдать повышение нака-

ла дискуссии, связанного с размещением различной информации радикального 

толка. Проведение грани между свободой слова и злоупотреблением данным 

правом – проблема сама по себе сложная. Ее проявление в киберпространстве 

создает дополнительные трудности. Но уже сейчас можно констатировать: гер-

манские власти не останавливаются, пытаются расширить действие закона. В 

частности, предъявлены требование к мессенджеру Telegram, получившему 

функции не только мгновенного обмена информацией между конкретными 

пользователями, но и распространения сведений между неограниченным чис-

лом подписчиков (по аналогии с социальными сетями). В июле 2021 г. Феде-

ральное министерство юстиции предало огласке, что Федеральное управление 

юстиции (в Германии это два различных органа) рассматривает два админи-

стративных дела в отношении Telegram о назначении штрафа за нарушения 

правил, установленных Законом об улучшении правоприменения в социальных 

сетях. В соответствии с данным законом оператор социальной сети должен 

установить прямые каналы для получения сообщений о преступном содержа-

нии контента и утвердить уполномоченное лицо, которое должно контактиро-

вать с немецкими судами по обработке официальных запросов. Между тем Фе-

деральное уголовное ведомство признало, что Telegram как самостоятельно, так 

и по запросам правоохранительных органов Германии и Европола регулярно 

удаляет боты и каналы, связанные с террористическими организациями. В то 

же время Telegram заявлял, что никоим образом «не будет мешать пользовате-

лям мирно выражать альтернативные мнения». В результате оператором не 

удаляются материалы правового экстремистского толка. 26 января 2022 г. Фе-

деральное уголовное ведомство представило доклад, что займется изучением 

деятельности Telegram на территории Германии, целью которого станет при-

нуждение к соблюдению немецкого законодательства, а именно Закона об 

улучшении правоприменения в социальных сетях. В докладе указывается: 
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«Угрозы, оскорбления, призывы к убийству. По данным органов безопасности 

Германии, мессенджер Telegram все больше становится средством радикализа-

ции. Особенно страдают политические деятели и избранные депутаты, а также 

представители науки и медицины, которые публично участвуют в преодолении 

пандемии коронавируса» [2]. 

Аналогичные процессы проходят в Великобритании, где с начала 2021 г. 

обсуждается проект Акта о безопасности в Интернете (Online Safety Bill). Кста-

ти, изначально попытка закрепления регулятивных функций в отношении соци-

альных сетей в Великобритании произошла в 2017 г. (почти одновременно с 

принятием в Германии Закона об улучшении правоприменения в социальных 

сетях). В Великобритании был принят общий закон – Акт о цифровой экономи-

ке, где социальным сетям отводилось некоторое место в формирующемся ком-

мерческом секторе. Британский законодатель отталкивался от экономической 

составляющей деятельности информационных гигантов. Раздел 103 Акта о 

цифровой экономике предусматривал принятие Кодекса поведения в социаль-

ных сетях [3]. Он принят регулятором – Ofcom. При этом Кодекс, выступая до-

кументом частноправовой сферы (имея отношение к цифровой экономике), об-

ходит публично-правовые запреты, как например, связанные с противодействи-

ем терроризму. Этот пробел и должен восполнить Акт о безопасности в Интер-

нете, предоставляющий Ofcom право наказывать социальные сети, которые не 

удаляют «законный, но вредный» контент. Эти предложения приветствовались 

правозащитными организациями, отстаивающими вопросы безопасности детей 

в виртуальном мире, но подверглись критике со стороны правозащитных орга-

низаций, специализирующихся на гражданских свободах (в первую очередь 

свободе слова). Дискуссии в британском обществе идут по настоящее время. 

Закон пока не принят. 

Таким образом эра абсолютной свободы в Интернете приближается к 

своему логическому завершению. То, что ранее предполагалось как зона ответ-

ственной вольницы, стало площадкой злоупотреблений. Необходимость госу-

дарственного регулирования не отрицается. Иной момент: пределы вмешатель-

ства не определены, есть сложности в техническом обеспечении принимаемых 

запретов и ограничений. Российское законодательство также идет по пути по-

следовательного принятие правил использования социальных сетей – принят 

Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федера-

ции» от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ. Он имеет схожие положения с законом Гер-

мании об улучшении правоприменения в социальных сетях. Практика его реа-

лизации пока только нарабатывается. 
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УДК 342.72  

Г. Б. Романовский 

 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПОСТКОВИДНЫЙ МИР*1 

 
В статье представлена концепция цифровых прав, получившая свое раз-

витие в результате пандемийных ограничений из-за коронавирусной инфекции. 
Тотальный локдаун, вводимый в большинстве стран мира, усилил тенденции 
перехода коммуникаций в киберпространство. Это привело к формированию 
цифровых прав как элемента системы основных прав человека. Особенности 
сетевых технологий обусловливают повышенное внимание к вопросам обеспе-
чения национальной безопасности, что требует пересмотра некоторых подхо-
дов в противодействии терроризму. Представлен опыт Китайской Народной 
Республики, основанный на идее цифрового суверенитета и ограничениях, 
налагаемых на граждан при общении в социальных сетях. 

Ключевые слова: цифровые права; четвертое поколение прав человека; 
терроризм; киберпространство; социальные сети. 
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DIGITAL HUMAN RIGHTS, NATIONAL SECURITY  

AND THE POST-COVID WORLD 
 
The article presents the concept of digital rights, which was developed as a re-

sult of pandemic restrictions due to coronavirus infection. The total lockdown, intro-
duced in most countries of the world, has strengthened the trend of communications 
moving into cyberspace. This led to the formation of digital rights as an element of 
the system of fundamental human rights. Features of network technologies cause in-
creased attention to the issues of ensuring national security, which requires a revision 
of some approaches in countering terrorism. The experience of the People's Republic 
of China, based on the idea of digital sovereignty and restrictions imposed on citizens 
when communicating in social networks, is presented. 

Keywords: digital rights; fourth generation human rights; terrorism; cyber-
space; social networks. 
 

Многими исследователями отмечается, что 2022 г. стал переломным в 
противодействии всего человечества коронавирусной инфекции. Отчасти с 
этим можно согласиться. Начиная с февраля месяца в большинстве стран сни-
маются основные ограничения, вызванные эпидемиологической обстановкой. 
Хотя указывать на полную победу над вирусом еще преждевременно, можно 
уже сейчас подвести предварительные итоги обустройства социальной жизни в 
постковидный период. 
                                                           

*1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-

00096. 
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Первоначально необходимо отметить, что за эти два с небольшим года 

произошли тектонические изменения в понимании социального мироустрой-

ства. В прошлом году Г. Киссинджер провозгласил знаковый девиз: «Пандемия 

навсегда изменит миропорядок» [3]. Каждый из нас наглядно увидел всеобщую 

взаимозависимость. Никакое закрытие границ и введение жесточайших каран-

тинных мер не может иметь значимого эффекта, если в борьбе с всеобщей угро-

зой не будут участвовать все без исключений государства нашей планеты. Из-

вестный политик, указав на необходимость развития международного сотруд-

ничества (в самом широком смысле этого слова), определил ключевые направ-

ления будущего порядка: 

– глобальное противодействие новым инфекциям (неоднократно заявля-

лось, что «2019-nCoV» не самая опасная из ныне существующих, а настоящую 

пандемию необходимо рассматривать как репетицию перед реальной угрозой 

человечеству); 

– развитие мировой экономики, затрагивающее всеобщее восстановление; 

– следование принципам либерализма. 

Одной из главных опасностей, которая обнажилась при введении каран-

тинных мер, стало создание образа «города за стеной» – попытки некоторых 

государств преодолеть трудности в одиночку. И эта тенденция наметилась то-

гда, когда всем стало ясно, что процветание зависит от свободного распростра-

нения товаров и услуг, перемещения граждан. Однако период пандемии обна-

жил еще одну проблему – зависимость процветания от уровня информацион-

ных и цифровых технологий. Элементарный пример: в условиях полного 

локдауна отрезанными от мира стали граждане, не имеющие доступ к Интерне-

ту (или имеющие определенные трудности). Отсутствие мобильного устройства 

или планшета, или компьютера, а также включенности к «мировой паутине» 

практически лишало получения образовательных услуг (реализовавшихся во 

всем мире в дистанционном формате), квалифицированной медицинской по-

мощи (ввиду дефицита кадров консультации врача осуществлялись онлайн или 

по телефону), научного обмена (взаимодействие ученых происходило с помо-

щью различных электронных платформ). Указанные обстоятельства еще боль-

ше актуализировали концепцию цифровых прав, который с большей настойчи-

востью обозначаются как основные права человека четвертого поколения. 

Цифровое общение имеет ряд особенностей, которые должны учитывать-

ся при формировании правового режима.  

Во-первых, построение национальных границ в виртуальном простран-

стве при максимальных усилиях носит весьма условный характер. В территори-

альном устройстве есть пространственные пределы государственного сувере-

нитета, что вряд ли можно наблюдать в Интернете. Все технологически взаимо-

связано. Примером построения «цифрового суверенитета» может считаться Ки-

тай. Ее образом выступает «Золотой щит», в иностранных источниках предла-

гается другое наименование «Великий китайский файрвол» (Great Firewall of 

China) [9]. Основные юридические правила формирования «Золотого щита» из-
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ложены в Законе Китайской Народной Республики «О кибербезопасности» от 

7 ноября 2016 г. Они заключаются в трех базовых принципах:  

– компьютерная безопасность; 

– фильтрация контента; 

– ограниченный доступ к запрещенным данным. 

Практика реализации цифрового суверенитета показывает необходимость 

гигантских вложений в технологическую основу его обеспечения. Китаю для 

построения новой стены понадобилось около 10 лет и десятки миллиардов дол-

ларов прямых вложений. Нельзя забывать, что базой «цифрового суверенитета» 

стало построение собственной технологической платформы, где есть свои про-

мышленные гиганты, обеспечивающие самостоятельность и независимость (в 

частности, компания «Huawei»). Однако даже при таком подходе полное 

ограждение невозможно. Запрещенные социальные сети, поисковики, некото-

рые издания могут просматриваться и на территории Китая при выполнении 

весьма несложных правил (включение VPN-сервисов, создание дополнитель-

ных настроек, использование специальных браузеров). Это признают и китай-

ские специалисты. При этом относительная закрытость достигается еще и тем, 

что в Китае созданы свои социальные сети (имеющие мировую популярность, 

где особо можно отметить «Tik-Tok»), есть свой поисковик и альтернативные 

информационные базы. 

Во-вторых, в мировой паутине стирание границ приводит к тому, что все 

государства одновременно становятся соседями друг с другом. При цифровом 

информационном обмене расстояние в десятки тысяч километров преодолева-

ется за доли секунды. Если ранее общение граждан, разделенных несколькими 

государствами, носило затруднительный характер и зависело от многочислен-

ных факторов, то сейчас мобильный телефон разрушил все барьеры. Ведя сов-

местный чат с незнакомым человеком нельзя с уверенностью сказать, что собе-

седник находится в соседнем доме, или на другом континенте. К тому же мож-

но создавать реальность присутствия в одном месте, находясь при этом совер-

шенно в другом. Кстати, эта особенность активно используется и деструктив-

ными элементами. Террористические организации ведут пропаганду своих 

идей, вербовку адептов и сбор финансовой помощи по всему миру. Ни одно 

государство не может уверенно заявить, что он не ощущает на себе угрозы со-

временного «террористического Интернационала». 

В-третьих, социальные сети перевернули представления о приватности. В 

2010 г. основатель компании «Meta» (признана в Российской Федерации экс-

тремистской) М. Цукерберг произнес фразу: «Конфиденциальность больше не 

является социальной нормой» [2]. Тогда это вызывало небольшое удивление. 

Сейчас мы видим, что в цифровом пространстве каждый из нас оставляет такое 

многочисленное число следов, которое позволяет при их правильной обработке 

сформировать полное представление о личности (привычках, хобби, предпо-

чтениях, состоянии здоровья и т. д.). Наша включенность в цифровое простран-

ство позволяет нами и манипулировать. Невольное посещение той или иной со-

циальной сети приводит к формированию образа потребителя и последующему 
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массированному воздействию таргетированной рекламой. Никто не задумыва-

ется о причинах бесплатного предоставления социальными сетями своих базо-

вых услуг потребителям. Это связано как раз с продажами рекламы, которая 

доводится до потребителя с помощью анализа его электронной активности. 

Постковидный мир способствует формированию целостной концепции 

цифровых прав. В Российской Федерации пока можно наблюдать узкий подход 

к данной категории, вытекающий из частноправового смысла, что привело к 

появлению в 2019 г. в Гражданском кодексе России специальной ст. 141.1. 

«Цифровые права». Был также принят Федеральный закон «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ, со-

гласно которому цифровые финансовые активы как раз трактовались как циф-

ровые права. На фоне появления подобных законодательных положений в рос-

сийской юридической науке разворачиваются дискуссии о трактовке цифрового 

права как самостоятельной отрасли законодательства, в некоторых работах – о 

самостоятельной отрасли права, и есть третья точка зрения, исходящая из нали-

чия подотрасли (или института) информационного права [5, 6]. Здесь необхо-

димо отметить, что уже длительное время идут обоснованные предложения о 

разработке Информационного кодекса Российской Федерации, но которые так 

и не привели к принятию конкретного федерального кодифицированного акта. 

Эволюционирует расширительное толкование концепции цифровых прав, 

затрагивающее их публично-правовой аспект. М. А. Рожкова ассоциирует циф-

ровые права с фундаментальными правами человека, осторожно отмечая, что 

формулирование новых прав преждевременно [7, c. 6]. Н. М. Ковязина поддер-

живает этот тезис [4, c. 49]. Э. В. Талапина дополняет, что сама концепция 

цифровых прав приводит к постепенному стиранию границ между публичным 

и частным правом [10, c. 18]. В любом случае не следует подходить к понима-

нию цифровых прав только с позиции гражданского законодательства. 

Развитие цифровых технологий показывает, что происходит последова-

тельный перевод всех коммуникаций в обществе в виртуальное пространство. 

Коммерческая реклама в социальных сетях – это лишь небольшой аспект (хотя 

и имеющий большое значение для преодоления границ в международной тор-

говле). Уже у каждого на слуху технологии блокчейн, интернет вещей и многое 

другое, что способствует еще большей глобализации. В политической сфере 

также происходит тотальная цифровизация. Любой политический процесс свя-

зан с распространением информации, где социальные сети, телеграмм-каналы и 

другие линии связи захватывают основное пространство коммуникаций. Уже 

классическим примером стала победа Д. Трампа на президентских выборах в 

США в 2016 г. Он имел миллионы подписчиков в социальных сетях, которым 

мог в режиме реального времени доводить свое мнение на любую проблему и 

значимую тему.  

Цифровые технологии используются деструктивными элементами. Бла-

годаря им внедрена сетевая модель управления, которая имеет иную устойчи-

вость при использовании классической системы противодействия. Это нагляд-
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но показывает современная борьба с терроризмом, когда устранение одного 

(или нескольких) лидера организации не приводит к ее параличу. Именно эта 

модель использовалась во второй половине ХХ в. в Германии (при борьбе с 

RAF), в Италии (при борьбе с красными бригадами), в Испании (в борьбе с 

ЭТА). Но в условиях современного мира это не срабатывает, а борьба перешла 

в виртуальное пространство. Это приводит к расширительному пониманию ки-

бертерроризма, когда оно не ограничивается только вредоносными атаками на 

компьютеры, критическую информационную инфраструктуру. Все четче звучат 

предложения о включении в понятие кибертерроризма не только агитации и 

пропаганды в цифровом мире, но и кибербуллинг оппонентов, размещение ре-

сурсов, нацеленных на саморадикализацию, киберсталкинг и др. В этом аспекте 

следует упомянуть Национальную контртеррористическую стратегию, приня-

тую в 2021 г. в Норвегии [1]. Это один из последних документов, разработан-

ных странами, что означает учет всех современных факторов. К тому же в Нор-

вегии отталкивались от печального опыта террориста-одиночки А. Брейвика, 

который как раз прошел путь от «обывателя до героя» (как это отмечается в ме-

тодиках противодействия терроризму при характеристике изменений личност-

ных установок, где «герой» – собственная самооценка террориста). В связи с 

этим в первых строчках стратегии можно увидеть указание на основные факто-

ры, которые приводят к переформатированию противодействия терроризму: 

растущая глобализация; мобильность; ускорение процессов в политике без-

опасности; технологическое развитие; цифровизация. 

Новые угрозы отражены в базовых документах, а именно: 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденная указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400; 

– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646; 

– Оновы государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности, утвержденные указом Прези-

дента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации утвер-

ждена Президентом РФ 5 октября 2009 г., что указывает на ее отставание по 

ряду ключевых моментов. Этот документ требует обновления, который мог бы 

учесть все современные достижения, а также положения аналогичных зарубеж-

ных документов. Терроризм – универсальная проблема, которая в большинстве 

случаев требует и универсальных подходов в создании эффективной системы 

противодействия. Это усиливает актуальность компаративистских исследова-

ний в заявленной сфере. 

Таким образом, наблюдается расширительное толкование цифровых прав, 

перевод их в разряд фундаментальных, имеющих все ключевые характеристики 

основных прав человека. Будет ли это обновленный существующий перечень 

(например, обновленное содержание права на неприкосновенность частной 

жизни, свободы слова и т. д.), либо это будет в виде принятия принципиально 

иного документа с провозглашением четвертого поколения прав человека? – 
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вопрос, ответ на который пока не сформулирован. Развитие Интернета оказы-

вает воздействие на понимание национальной безопасности. Стандартные ре-

жимы не срабатывают при активности угроз в киберпространстве. Вряд ли 

можно констатировать высокую эффективность цифрового суверенитета, кото-

рая даже при тотальной защите в условиях технологического прогресса не дает 

высокого результата. Цифровой мир меняет правила – это реальность нашего 

времени, которую должны учитывать как органы публичной власти, так и уче-

ные-исследователи. 
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УДК 342.6 

Д. А. Сунцова 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ВЫДВОРЕНИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

В статье рассматриваются изменения, затронувшие в последнее время 

миграционные процессы. Автор приходит к выводу, что существующая задолго 

до введения ограничительных мер проблема, связанная с определением срока 

нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в специализирован-

ных учреждениях, не была решена законодателем. Отсутствие установленных 

сроков, касающихся закрытия государственных границ, привело к необходимо-

сти пересмотра решений относительно административного выдворения за пре-

делы территории Российской Федерации. Автором сформулированы конкрет-

ные предложения по совершенствованию законодательства об административ-

ных правонарушениях в сфере миграции путем внесения дополнений в отдель-

ные главы КоАП.  

Ключевые слова: миграция; административное выдворение; пандемия; 

иностранные граждане; лица без гражданства; миграционное законодательство.  

 

D. A. Suntsova 

 

PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE EXPULSION 

DECISIONS DURING THE COVID-19 

 

Recent developments in migration processes are being considered. The author 

concludes that the problem of determining the length of stay of foreign nationals and 

stateless persons in specialized institutions long before the introduction of restrictive 

measures was not resolved by the legislator. The absence of deadlines related to the 

closure of State borders had led to the need to review decisions related to expulsion 

from the territory of the Russian Federation. As a conclusion, the author formulated 

concrete proposals to improve legislation on administrative offenses in the field of 

migration, by supplementing certain chapters of the Administrative Code. 

Keywords: migration; administrative expulsion; pandemic; foreign citizens; 

stateless persons; migration legislation. 

 

Обеспечение общественной и национальной безопасности является важ-

нейшими функциями государства [5, c. 4]. В Российской Федерации действует 

Концепция общественной безопасности, утвержденная главой государства 

20 ноября 2013 г. Среди источников угроз национальной безопасности в данной 

концепции отмечается «незаконная миграция в Российскую Федерацию ино-

странных граждан и лиц без гражданства». Одной из наиболее эффективных 

мер, направленных на обеспечение миграционного порядка в стране, является 

административное выдворение за пределы Российской Федерации. 
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Начиная с декабря 2019 г. жизнь многих миллионов людей разделилась 

на «до» и «после». Пандемия COVID-19 или коронавирусная инфекция внесла 

свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и спровоцировала серь-

езные изменения в законодательстве. Все сферы жизни были затронуты гряду-

щими изменениями, не стали исключением и активно развивающиеся в послед-

нее время в нашей стране миграционные процессы.  

Уже в первые месяцы 2020 г. миграционные потоки начали претерпевать 

свои первые изменения, связанные с закрытием национальных границ, введе-

нием жестких ограничений на авиаперелеты. Потоки мигрантов начали сокра-

щаться, а направление меняться.  

По оценке ООН, число международных мигрантов составило почти 

281 млн чел. Но, не внеси пандемия свои коррективы, рост числа международ-

ных мигрантов продолжался бы и в марте–июне 2020 г. эта цифра была бы око-

ло 283 млн чел. [1]. Согласно статистике, число принятых решений, в которых в 

качестве административного наказания было предписано административное 

выдворение за пределы Российской Федерации, в 2020 г. резко сократилось, до-

стигнув отметки в 33 тыс. решений. Для сравнения в 2019 г. таких решений бы-

ло принято 121 тыс. [3]. 

Миграционная политика, казавшаяся ранее относительно четко урегули-

рованной, оказалась не готова к подобным изменениям. В целях стабилизации 

возникшей ситуации и недопущения развития неблагоприятного миграционно-

го сценария на законодательном уровне возникла необходимость принятия 

срочных оперативных мер по урегулированию правового положения находя-

щихся на территории нашей страны иностранных граждан, оказавшихся в без-

выходном положении вследствие пандемии. Основным становится указ Прези-

дента Российской Федерации «О временных мерах по урегулированию право-

вого положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 18 апреля 2020 г. № 274.  

В период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. включительно  продлева-

лись сроки пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на терри-

тории Российской Федерации, сроки действия таких документов, как виза, раз-

решение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с 

проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостове-

рение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании бежен-

цем на территории Российской Федерации по существу, свидетельство о предо-

ставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свиде-

тельство участника государственной программы, у которых в указанный пери-

од истекал срок действия. 

В отношении иностранных граждан, за исключением случаев перечис-

ленных в указе, не принимаются решения об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному гос-

ударству в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания в Россий-
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ской Федерации, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннули-

ровании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на 

временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государ-

ственной программы. 

Важно отметить, что такое ограничение распространяется только на ад-

министративное выдворение в форме принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, при котором выдворяемое лицо обычно помещается в 

Центр временного содержания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ), а затем 

отправляется в страну исхода.  

В связи с тем, что из-за введенных ограничений большое количество ино-

странных граждан оказались «заложниками» ограничительных мер, в период 

коронавируса не прекращались проверочные мероприятия, направленные на 

соблюдение миграционного законодательства. По-прежнему составлялись про-

токолы об административных правонарушениях и принимались решения о де-

портации и выдворении граждан с территории Российской Федерации.  

На первый план вышли проблемы правового регулирования миграцион-

ного законодательства, одной из которых стало применение в период пандемии 

такой меры административно-правового принуждения, как административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а точнее продолжительность содержания иностранного граждани-

на в специальном учреждении.  

Согласно обзору судебной статистики о выдворении из России за 2020 г., 

введенные указом Президента РФ ограничения на принудительное выдворение 

не остановили судей от направления иностранных граждан в ЦВСИГ. Так, 

28 июля судья Таганрогского городского суда Ростовской области 

Е. М. Фатыхова (дело № 5-2466/2020) приняла решение о принудительном вы-

дворении иностранного гражданина Н. А. Этот гражданин раннее, по мнению 

суда, нарушил ст. 18.8 КоАП РФ и не имел миграционных документов, которые 

обеспечивали ему право на пребывание в России. Когда речь заходит о морато-

рии, судья Фатыхова толкует его следующим образом: «Подпункт «б» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О времен-

ных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой распространения 

COVID-19» предусматривает приостановление исполнения решений о выдворе-

нии с территории Российской Федерации с 15 марта 2020 г. по 15 сентября 

2020 г., но не запрещает назначение административного наказания в виде выдво-

рения с территории Российской Федерации». В итоге судья постановляет прину-

дительно выдворить Н. А., а перед этим помещает его в ЦВСИГ [3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 27.19 КоАП РФ, иностранный гражданин поме-

щается в специальное учреждение до принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, а действующие нормы КоАП РФ, предусмотренные 

ч. 5 ст. 3.10 и ч. 2 ст. 29.10 не определяют, на какой срок выдворяемое лицо 

может быть помещено в специальное учреждение и может ли указанный срок 

быть продлен.  
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Таким образом помещение в спецприемники выдворяемых иностранных 

граждан и лиц без гражданства в период пандемии становится фактически бес-

срочной мерой производства по делам об административных правонарушениях.  

При более детальном изучении данной темы выявлено, что еще в 2017 г. 

Конституционным Судом Российской Федерации при вынесении постановления 

«По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ 

в связи с жалобой лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе» положения данных 

статей били признаны не соответствующими Конституции РФ, «в той мере, в 

какой в системе действующего правового регулирования они не позволяют раз-

решить в судебном порядке вопрос о правомерности дальнейшего содержания 

лица без гражданства, которому назначено административное наказание в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации, в специ-

альном учреждении, предусмотренном Федеральным законом «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации», при выявлении об-

стоятельств, свидетельствующих об отсутствии на момент рассмотрения данно-

го вопроса фактической возможности исполнения постановления об админи-

стративном выдворении этого лица за пределы Российской Федерации» [2]. 

Из этого следует, что данная проблема существовала ранее. Как отмеча-

ется практиками, «на практике суды, как правило, не принимали заявления о 

сокращении сроков содержания, или о проверке законности длительного со-

держания в ЦВСИГ, или о прекращении исполнения постановления о выдворе-

нии в рамках процедур КоАП РФ. Если и удавалось добиться рассмотрения, то 

в освобождении из центров суды отказывали, ссылаясь на то, что предусмот-

ренный законом двухлетний срок исполнения постановления не истек, даже 

при наличии веских доказательств невозможности выдворения» [4]. 

Важно отметить, хотя сроки содержания иностранных граждан в ЦВСИГ 

не определены, по смыслу ст. 31.9 срок содержания все же не может превышать 

срока давности исполнения постановления о назначении административного 

наказания – два года со дня вступления постановления по делу об администра-

тивном правонарушении в законную силу. 

На основании изложенного для улучшения правовой регламентации во-

проса о сроках содержания в ЦВСИГ, в отношении которых принято решение 

об административном выдворении в форме принудительного выдворения, на 

наш взгляд, целесообразна реализация следующих положений.  

1. По аналогии с пп. 3 п. 3 ст. 266 «Подача административного искового 

заявления о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации 

или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-

альном учреждении» Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации, в которой отмечается, что такое заявление должно содержать 

«срок, на который целесообразно поместить иностранного гражданина, подле-

жащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или продлить 

его пребывание в этом учреждении.», предлагается абз. 4 ч. 2 ст. 29.10 КоАП 
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РФ дополнить словами: «а также установить и обосновать срок, на который це-

лесообразно поместить иностранного гражданина в это учреждение».  

2. В ситуации, когда выдворение иностранного гражданина фактически 

невозможно, как например в случае с закрытием границ во время пандемии, 

предлагается дополнить ст. 27.19 КоАП РФ частью следующего содержания: 

«По истечении установленного судьей срока содержания в специальном учре-

ждении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих ад-

министративному выдворению за пределы Российской Федерации, последние 

подлежат освобождению».  

Данные изменения, на наш взгляд, позволят иностранным гражданам не 

становиться заложниками чрезвычайных ситуаций в стране пребывания и га-

рантировать соблюдение их прав. Происходившие в 2020–2022 гг. изменения 

могут привести к глобальному пересмотру отношения к миграции в целом, а в 

особенности трудовой. Резко сократив миграционные потоки, пандемия указала 

странам на зависимость их экономик от трудовых мигрантов. Следствием этого 

кризиса может стать серьезный пересмотр миграционной политики во многих 

принимающих странах. Пандемия, какой бы разрушающей для многих сфер 

жизни она не оказалась, показала значимость миграционного вопроса, ее по-

следствия могут оказаться более длительными и неожиданными вследствие 

резкого сокращения, а где-то и полного истощения миграционных потоков. 
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УДК 342.9 

 

О. В. Федорова 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В данной работе проанализировано антикоррупционное просвещение как 

одна из форм противодействия коррупции, соотнесены понятия антикоррупци-

онного просвещения, правовой культуры и правовой грамотности. Исследова-

ны современные мероприятия в рамках антикоррупционного просвещения, за-

явленные в новом Национальном плане противодействия коррупции на 2021–

2024 гг., а также мероприятия, реализуемые в субъектах Российской Федерации 

(на примере Новосибирской области). Предложены некоторые направления ан-

тикоррупционного просвещения, например, популяризация знаний о коррупци-

онных маркерах и «этических сигналах коррумпированности» государственных 

служащих, о детерминантах и правовой природе коррупции.  

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение; правовая грамот-

ность; Национальный план противодействия коррупции. 
 

O. V. Fedorova  
 

ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN MODERN RUSSIA:  

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION 
 

This article analyzes anti-corruption education as one of the forms of counter-

ing corruption, correlates the concepts of anti-corruption education, legal culture and 

legal literacy. The modern measures in the framework of anti-corruption education, 

announced in the new National Anti-Corruption Plan for 2021–2024, as well as the 

measures implemented in the constituent entities of the Russian Federation (on the 

example of the Novosibirsk region), were studied. . Some areas of anti-corruption ed-

ucation are proposed, such as popularization of knowledge about markers of corrup-

tion, «ethical signals of corruption» of civil servants, about the determinants and legal 

nature of corruption. 

Keywords: anti-corruption education; legal literacy; National Anti-Corruption 

Plan. 
 

Противодействие коррупции является важной государственной задачей, 

проникновение ее в разные сферы деятельности гражданского общества и в 

государственные органы создает угрозу национальной безопасности, нарушает 

права человека, порождает неравенство. Основы борьбы с коррупцией были  

заложены в 2008 г. Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

№ 273-ФЗ.  

В указанном законе в качестве одной из меры по профилактике корруп-

ции названо формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
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дению, которое можно достичь с помощью антикоррупционного просвещения 

(ст. 6). П. А. Кабанов под «антикоррупционным просвещением понимает си-

стему распространения субъектами государственной политики противодей-

ствия коррупции достоверной информации любым способом, в любой форме с 

использованием любых коммуникативных средств в отношении неопределен-

ного круга лиц, направленная на формирование в обществе антикоррупционно-

го мировоззрения, антикоррупционного поведения, антикоррупционного созна-

ния и антикоррупционной культуры» [1, с. 13].  

Представляется, что подобное отношение неприятия коррупции в обще-

стве возможно только при постоянном, системном антикоррупционном про-

свещении, которое должно быть направлено на самые разные социальные груп-

пы: школьники, студенты, молодежь вообще; государственные и муниципаль-

ные служащие, сотрудники бюджетных учреждений; представители бизнес-

сообщества, в том числе индивидуальные предприниматели; общественные ор-

ганизации, иные общественные объединения и т. д. Иными словами, неприятие 

коррупции должно быть основой общественного, правового сознания.  

Подобную позицию высказывает Э. А. Сафаров, который отмечает, что 

для формирования в обществе нетерпимости к коррупции необходимо сначала 

привить обществу правовую культуру [3, с. 41]. Правовая культура связана с 

понятием правовой грамотности, универсальным гибким навыком, которым 

должен владеть каждый член современного демократического гражданского 

общества.  

Под правовой грамотностью следует понимать совокупность правовых 

знаний, умений и навыков, которые использует человек при реализации своего 

правового статуса, применяет для защиты и обеспечения своих прав и прав 

других, а также для эффективного функционирования индивида во всех сферах 

жизнедеятельности гражданского общества: политической, социальной, куль-

турной, экономической и т. п. Очевидно, что осознанное неприятие коррупции, 

коррупционных проявлений – наивысший показатель высокого уровня право-

вой грамотности, включающий понимание важности борьбы с коррупцией, а 

также активное участие в противодействии ей.  

Необходимость формирования высокого уровня антикоррупционного 

правосознания проходит «красной нитью» нового Национального плана проти-

водействия коррупции на 2021–2024 гг., утвержденного указом Президента РФ 

16 августа 2021 г. План содержит ряд мероприятий, направленных на антикор-

рупционное просвещение, среди них повышение эффективности образователь-

ных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов.  

1. Правительству РФ поручено проведение всероссийского семинара для 

представителей федеральных и региональных СМИ по вопросам создания и 

продвижения социальной антикоррупционной рекламы, осуществления ком-

плекса иных информационно-просветительских мероприятий антикоррупцион-

ной направленности. Данное направление антикоррупционного просвещения 

может быть достаточно эффективным, поскольку СМИ имеют влияние на раз-
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ные категории населения, антикоррупционная реклама, ролики, обзоры резуль-

тативности борьбы с коррупцией могут положительно воздействовать, как на 

молодежь, так и на иные социальные группы.  

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по-

ручено подготовить методические рекомендации по вопросам организации и 

проведения работы по антикоррупционному просвещению и популяризации в 

обществе антикоррупционных стандартов. Подобные методические мероприя-

тия могут использоваться в том числе для повышения антикоррупционной гра-

мотности государственных, муниципальных служащих, кандидатов на замеще-

ние данных должностей.  

3. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации поручено 

обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному 

просвещению населения на 2021–2024 гг., предусмотрев, в том числе, проведе-

ние соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным про-

граммам общего, среднего профессионального и высшего образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (3++) уже содержат перечень универсальных компетенций, которые 

должна развивать образовательная программа. Так, в перечне универсальных 

компетенций названа УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению»  Гражданская позиция. Представляется абсо-

лютно логичным и обоснованным проводить работу по антикоррупционному 

просвещению в школах, техникумах, колледжах, вузах, чтобы формирование 

высокого уровня правового сознания с нетерпимым отношением к коррупции 

у несовершеннолетнего происходило на этапе взросления, становления его 

личности. 

4. Общественной палате Российской Федерации с участием Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации поручено рассмотреть вопрос о целесообразности 

включения направления «Противодействие коррупции и антикоррупционное 

просвещение» в перечень приоритетных направлений деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг; подготовить предложения о мерах по 

привлечению добровольческих (волонтерских) организаций и движений к си-

стемной работе по противодействию коррупции и антикоррупционному про-

свещению. Участие общественных, социально ориентированных организаций в 

борьбе с коррупцией, системной работе по формированию антикоррупционного 

поведения может стать хорошим примером активности институтов гражданско-

го общества, способствующим диалогу с государственными органами, модер-

низации государственного аппарата с целью минимизации коррупционных рис-

ков в деятельности госслужащих.  

5. Рекомендовано Общероссийской общественной организации «Ассоци-

ация юристов России» подготовить и провести просветительские мероприятия, 

направленные на информирование граждан о требованиях законодательства о 

противодействии коррупции и на создание в обществе атмосферы нетерпимо-
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сти к коррупционным проявлениям; обеспечить создание и распространение в 

сети Интернет контента, направленного на популяризацию в обществе анти-

коррупционных стандартов. Реализуя данное направление, необходимо, прежде 

всего, донести до широкого круга лиц информацию о имеющихся в государстве 

правовых и организационных основах противодействия коррупции, о суще-

ствующих мерах юридической ответственности, которые применяются к ви-

новным в коррупционных проступках, правонарушениях, преступлениях граж-

данам, должностным, юридическим лицам, а также сформировать стойкое 

убеждение о коррупции как об абсолютно негативном явлении, создающем 

угрозу правам неопределенного круга лиц, угрозу существования всего госу-

дарственного аппарата, угрозу национальной безопасности в целом.  

Очевидно, когда мы говорим о воздействии на правовое сознание моло-

дых людей, подростков, школьников, наиболее предпочтительными способами 

антикоррупционного просвещения, является распространение данной инфор-

мации через Интернет, с помощью социальных сетей, молодежных сайтов, фо-

румов, иных ресурсов. Кроме того, особо важным является всесторонний, си-

стемный подход к формированию нетерпимости к коррупции в семье, школе, 

вузе, трудовом коллективе.  

В субъектах Российской Федерации принимаются собственные програм-

мы антикоррупционного просвещения. Так, в целях повышения эффективности 

просветительских, образовательных и иных мер, направленных на формирова-

ние антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания, принимаемых на терри-

тории Новосибирской области, Правительство Новосибирской области утвер-

дило программу «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области 

на 2022–2024 годы».  

Данная программа отчасти дублирует мероприятия, заявленные в Нацио-

нальном плане противодействия коррупции, которые рассмотрены выше, одна-

ко содержит некоторые детализирующие положения. Так, в целях информиро-

вания населения о положениях законодательства о противодействии коррупции 

заявлено использование средств наглядной информации (стендов, плакатов, 

брошюр, памяток, трансляции видеоматериалов) в помещениях, занимаемых 

областными исполнительными органами государственной власти Новосибир-

ской области, в том числе в помещениях сотрудников, которые непосредствен-

но задействованы в оказании государственных услуг и приеме граждан.  

В целях повышения уровня правосознания и правовой грамотности в 

сфере противодействия коррупции лиц, замещающих государственные должно-

сти Новосибирской области, заявлена разработка новых методических и ин-

формационно-разъяснительных антикоррупционных материалов, тиражирова-

ние их и последующее распространение, проведение совещаний, семинаров-

практикумов, тренингов, способствующих профилактике коррупционных про-

явлений в деятельности государственных и муниципальных служащих. 
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Все проанализированные мероприятия антикоррупционного просвещения 

могут дать эффект в долгосрочной перспективе при условии их системного, по-

стоянного, повсеместного характера, позволят сформировать явное неприятие 

коррупционного поведения. 

Представляется также необходимым освещать среди населения так 

называемые «коррупционные маркеры» в деятельности органов власти (этиче-

ские сигналы коррумпированности сотрудника государственного аппарата), к 

которым относят: систематический прием мелких подарков от просителей; 

частные зарубежные командировки, прямо не связанные со служебной дея-

тельностью; частое приобретение предметов роскоши; пользование очень до-

рогим автомобилем [2].  

Считаем целесообразным освещать сигналы склонения гражданина к да-

че взятке: жалобы на низкую оплату труда, указание чиновника на то, что во-

прос можно решить быстрее, во внеочередном порядке, назначение встречи в 

нерабочее время, вне стен государственного органа и т. п. Знание о наличии 

подобных косвенных показателей возможной коррумпированности служаще-

го, о склонении к совершению коррупционного правонарушения может по-

мочь гражданину обезопасить себя, вовремя среагировать на данную ситуа-

цию, обратиться в правоохранительные органы, на «горячую линию» по борь-

бе с коррупцией. 

Известный исследователь коррупции и коррупционного поведения 

Р. Клиттард предложил формулу (уравнение) коррупции, которая отражает лю-

бое коррупционное проявление, правонарушение. В соответствии с ней кор-

рупция есть там, когда у одного субъекта (государственный служащий, работ-

ник бюджетного учреждения и т. п.) имеется монополия на принятие властного, 

публичного решения, на распределение благ, мер поддержки, преференций, но 

при этом нет строгих норм, порядков, правил, регламентов действий данного 

лица и отсутствует контроль за принимаемыми им решениями. Данную форму-

лу можно изобразить так: «Коррупция = Монополия + Свобода действий – 

Подотчетность». Антикоррупционное просвещение должно включать также ра-

боту с гражданами по объяснению правовой природы коррупции, ее детерми-

нант, истоков, освещению наиболее подверженных коррупции сфер, работу по 

повышению уровня правовых знаний, в том числе законодательства, устанав-

ливающего требования для оказания государственных и муниципальных услуг.  

Важным элементом антикоррупционного просвещения является также 

распространение в зданиях госорганов, на их официальных сайтах регламентов 

получения публичных услуг, с понятными требованиями, предъявляемыми к 

заявителям, со строгими сроками оказания тех или иных услуг. Положительной 

практикой деятельности некоторых органов государственного аппарата являет-

ся распространение блок-схем оказания публичных услуг, перевод государ-

ственных и муниципальных услуг полностью в цифровую среду, что миними-

зирует коррупционные риски, которые есть при личном контакте госслужащего 

и заявителя. 
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Таким образом, мероприятия по антикоррупционному просвещению, в 

том числе заявленные в новом Национальном плане противодействия корруп-

ции, а также мероприятия, реализуемые в субъектах Российской Федерации, 

при условии их системности, всеобщности применения органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, образовательными и иными 

учреждениями в отношении абсолютно всех категорий граждан, разных слоев 

населения, в том числе несовершеннолетних, будут способствовать формиро-

ванию знаний о вреде коррупции, активной позиции в сфере противодействия 

ей. Как следствие, в долгосрочной перспективе, возможно формирование не-

терпимого отношения к коррупции и снижение угрозы национальной безопас-

ности по данному показателю. 
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УДК 17. 316 (342) 

Н. В. Хомич 

 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ И ДИСКРЕДИТАЦИОННАЯ РОЛЬ  

СОЦИАЛЬНОЙ УСЛОВНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

В статье рассматривается понятие «национальная безопасность» с пози-

ции приоритетов современной государственной политики, а также потенциал 

социальной условности и ее возможная позитивная и негативная роль в процес-

се формирования системы ценностей у граждан России. Изучение условности 

через призму социально-философского восприятия позволяет интерпретировать 

ее как социальную категорию, имеющую непосредственно философское обос-

нование. Результаты анализа выведены в соответствии со стратегическими за-

дачами государства в деле обеспечения национальной безопасности. Услов-

ность определена как гибкий механизм создания вторичного социального мира, 

где ее идейное наполнение зависит от набора условных средств. Критерием 

разделения условности на созидательную и дискредитационную является ее 

бессознательное, ментальное или рациональное восприятие людьми. Процесс 

обесценивания национальных ценностей происходит всегда при переходе со-

знательного в бессознательное, когда ослабевает или полностью утрачивается 

потребность в критическом осмыслении представленной информации. 

Ключевые слова: национальная безопасность; социальная условность; 

бессознательное; дискредитация ценностей. 

 

N. V. Khomich 

 

THE CREATIVE AND DISCREDITING ROLE OF SOCIAL 

CONDITIONALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL 

SECURITY STRATEGY OF RUSSIA 

 

The article examines the concept of «national security» from the perspective of 

modern state policy priorities as well as the potential of social conditionality and its 

possible positive and negative role in the process of forming a values system among 

Russian citizens. Consideration of conditionality through the prism of socio-

philosophical perception allows us to interpret it as a social category that has a direct 

philosophical justification. The results of the analysis are derived directly in accord-

ance with the strategic objectives of the state in ensuring national security. Condi-

tionality is defined as a flexible mechanism for creating a secondary social world 

where its ideological content depends on a set of conditional means. The criterion for 

dividing conditionality into creative and discreditable is its unconscious, mental or 

rational perception by people. The process of devaluation of national values always 

occurs during the transition of the conscious into the unconscious when the need for 

critical understanding of the presented information weakens or completely lost. 
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Keywords: national security; social convention; unconscious; discrediting  

of values. 

 

В последнее время заметно активизировалсь деятельность государства в 

отношении усиления мер по обеспечению государственной безопасности. За-

щита государства от вмешательства во все сферы жизнедеятельности активно 

регулируется нормативно-правовыми актами и распоряжениями. На законода-

тельном уровне основы национальной безопасности Российской Федерации за-

креплены в ряде документов, хотя сама по себе эта категория не относится к 

какой-то определенной области права. Большое внимание, которое уделяется 

защите национальной безопасности и сохранению национальной идентичности, 

придает этой категории конституционный статус. Понятие «безопасность» в 

Конституции РФ имеет, прежде всего, значение «безопасность нации», закреп-

ляющее социальные отношения и имеющее витальное значение как для отдель-

ного человека, так и для многонационального государства.  

В области молодежной политики акцент сделан на «формирование систе-

мы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, <…> на формирование культуры семейных 

отношений». Данный принцип отмечен в Федеральном законе «О молодежной 

политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ. Важными 

моментами вопроса национальной безопасности являются также основные 

пункты Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 г., где обозначены четкие ориентиры национальных 

приоритетов, такие как «сохранение этнокультурной самобытности ее (РФ) 

народов, <…> осознание гражданами Российской Федерации их принадлежно-

сти к своему государству, народу, обществу, <…> а также приверженность ба-

зовым ценностям российского общества». 

Согласно стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 гг., одна из первоначальных задач государства – 

«сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». Ключевые понятия категории 

«национальная безопасность: интересы отдельной личности; интересы государ-

ства; главные подсистемы общества; устойчивое и стабильное функционирова-

ние страны; традиционные духовно-нравственные ценности.  

Согласно проекту указа Президента РФ (на 20 февраля 2022 г.), «основы 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей», национальные ценности признаны 

гарантом «общероссийской гражданской идентичности, <…> сохранения само-

бытности многонационального народа Российской Федерации», сохранения су-

веренитета и неприкасаемости России.  

В данной статье мы рассмотрим потенциал социальной условности для 

сохранения и дискредитации традиционных национальных ценностей с пози-

ции ее философского осмысления. Условность является одним из ведущих ме-
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ханизмов формирования патриотизма и создания образа сильной державы у 

граждан России, поскольку обладает «известной произвольностью по отноше-

нию к отображаемому объекту» [3, с. 287]. Она может различными способами 

обозначить передаваемое содержание, которое в итоге может оказывать как со-

зидательное, так и разрушительное влияние на человека и все общество. 

Условность в широком смысле – это общепринятая система правил, за-

крепленная в общественном сознании благодаря своей традиционной основе. 

Условность можно отнести к социальным категориям, поскольку она обладает 

способностью обосновать отдельные свойства общества, его суть и природу, а 

также причинность многих социальных процессов и явлений. Согласно клас-

сическому определению, категории отражают в различных мыслях универ-

сальные законы объективного мира, отсюда и возможность условности трак-

товать явления мира в чью-то пользу в зависимости от коммуникативной и 

идеологической цели. Согласно типологии социальных категорий, мы склон-

ны отнести условность к категориям предопределенности, пополнив ряд: ин-

тересы, нормы, потребности, ценности. Предопределенности, как правило, 

объясняют причину и мотивы человеческих поступков, их сознательную и 

бессознательную природу.  

Рассматривать условность нужно в системе знаков, символов, условных 

обозначений, так как здесь интерес представляет не собственное значение объ-

екта или явления, а его понимание, восприятие и оценка, регулируемые обще-

ственными установками. Условность всегда предварительно оговорена и за-

креплена традицией. Формы предварительной обусловленности многообразны: 

это может быть приказание, общественное установление, исторически сложив-

шаяся традиция и пр. Иными словами – условность, наряду со своей способно-

стью фиксировать и сохранять традиционное, обладает огромным потенциалом 

манипуляции общественным сознанием.  

Любая национальная картина мира по сути своей ментальна, поскольку со-

держит в себе неизменный способ оригинального миропонимания, характерный 

для отельных наций, национальностей, народов, что определяет поведенческие и 

социальные ориентиры целых групп людей. «Ментальность представляет собой 

коллективный уровень глубинного и индивидуального сознания» [1, с. 17]. Мен-

тальность складывается веками и, с одной стороны, является следствием функ-

ционирования культурных догм и традиций, а с другой – сама порождает новые 

традиции и национальные ценностные установки. Важным для понимания мен-

тальности является тот факт, что она является бессознательной структурой и 

формируется только в контексте исторического опыта. «Неосознанность мен-

тальности вытекает из ее принадлежности к сфере коллективного бессозна-

тельного», что замыкает индивидуальное мышление человека в рамки нацио-

нального разума, «в котором мы все одни и те же» [6, с. 35]. Отсюда именно 

особенности менталитета формируют систему социальных условностей, куль-

турно понятных всем членам определенного общества правил, отличных от 

других. В этом случае мы можем говорить об историчности, исконности и 

«настоящности» принятых социальных норм.  
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Философская мысль главным концептом русской традиции определяет 

соборность, она «противопоставляется и протестанскому индивидуализму, и 

католической авторитарности» (Н. Бердяев). По словам В. Н. Сагатовского, 

«соборность – этим словом можно предельно кратко выразить сущность рус-

ской идеи». Глубинное наполнение русской национальной идеи строится на со-

борности, оно не только уточняет ее, но и является своего рода «первоначаль-

ной интуицией русского духа» [5, с. 104]. 

Как национальные русские ценности, так и общечеловеческие отобража-

ются в условных представлениях россиян как некая необсуждаемая проекция 

соборности, «единства, не подавляющего личность, а ориентирующая ее на 

единение при условии сохранения самоценности» [4, с. 178]. Навязывание же 

чужих идеалов, появившихся без учета традиций предшествующих поколений, 

средствами условности неизменно приведет к дискредитации национальных 

ценностей и национальной идентичности, «к усилению разобщенности и поля-

ризации национальных обществ, разрушению фундамента культурного сувере-

нитета, подрыванию основ политической стабильности и государственности». 

Риски и угрозы устойчивому развитию страны подробно обозначены в Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации. 

Во всех сферах окружающей действительности возможно возникновение 

(создание) двух взаимоисключающих друг друга условных миров. Основное 

отличие в восприятии этих двух вторичных планов – это способ постижения 

первоначального смысла – или чувственно, неосознанно, или рационально. Как 

правило, бессознательный опыт и ментальная модель окружающей действи-

тельности не подвержены критическому переосмыслению, они не ставятся под 

сомнения и не проходят стадии анализа и рефлексии. Здесь речь не идет о под-

мене общечеловеческих ценностей, они едины для всего человечества и, как 

правило, призваны придавать «стройность и направленность разнообразным 

мотивам человеческого мышления и деятельности в ходе решения общечелове-

ческих проблем» [2, с. 180]. Речь идет о том коннотативном и идейном напол-

нении условной репрезентации этих общечеловеческих ценностей – транслиро-

ваны ли они из опыта поколений или навязаны образами, символикой, знаково-

стью чужой культуры. Важным здесь также является способность националь-

ной культуры принимать или абсорбировать навязывание разрушительной де-

структивной идеологии, включающей в себя отрицание соборных ценностей: 

служение Отечеству, продолжение рода, созидательный труд. Переход созна-

тельного в бессознательное – это несомненная потеря традиций. 
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УДК 323/327 

В. Н. Шутова 

 

ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ 

 

В статье обосновывается необходимость исследования правовой безопас-

ности как элемента национальной безопасности Российской Федерации. Отме-

чается, что в настоящее время в юридической науке отсутствует единство мне-

ний относительно определения, признаков, рисков и угроз правовой безопасно-

сти. Описываются кризисные явления в общественно-политической жизни 

страны, оказывающие негативное влияние на правотворчество и правоприме-

нение. Среди этих факторов выделены пандемия COVID-19, конституционная 

реформа 2020 г., повлекшая глобальную реформу законодательства, а также 

нарастающее санкционное давление на Россию на фоне специальной военной 

операции на Украине. Формулируется вывод о том, что основной угрозой пра-

вовой безопасности России в настоящее время является низкое качество совре-

менного законодательства, проявляющееся в его избыточности, ситуативности, 

противоречивости и техническом несовершенстве. 

Ключевые слова: правовая безопасность; национальная безопасность; 

угрозы правовой безопасности России; риски безопасности; качество законода-

тельства; конституционная реформа. 

 

V. N. Shutova 

 

LEGAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

CURRENT TRENDS AND THREATS 

 

The article substantiates the need to study legal security as an element of the 

national security of the Russian Federation. It is noted, that currently there is no con-

sensus in legal science regarding the definition, signs, risks and threats to legal secu-

rity. The article describes the crisis phenomena in the socio-political life of the coun-

try, which have a negative impact on lawmaking and law enforcement. Among these 

factors, the COVID-19 pandemic, the constitutional reform of 2020, which led to a 

global reform of the law, as well as the growing sanctions pressure on Russia against 

the background of a special operation in Ukraine, are highlighted. The conclusion is 

formulated that the main threat to the legal security of Russia at the present time is 

the low quality of modern legislation, manifested in its accuracy, situationality, in-

consistency and technical imperfection. 

Keywords: legal security; national security; threats to Russia's legal security; 

security risks; quality of legislation; constitutional reform. 

 

В складывающейся международной ситуации и в связи с положением дел 

внутри страны вопросы национальной безопасности, безусловно, выходят на 
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первый план и приобретают особую актуальность. Отдельные виды националь-

ной безопасности достаточно детально урегулированы в нормативных право-

вых актах и исследованы учеными, другие же только начинают оформляться в 

качестве сферы правового регулирования и области научных интересов. Это 

касается и правовой безопасности. 

Правовая безопасность не упоминалась в качестве самостоятельного вида 

(сферы) национальной безопасности Российской Федерации в утратившей силу 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 г., нет та-

кого термина и в действующей стратегии (2021 г.). Между тем есть серьезные 

предпосылки для исследования этого явления. Так, в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 2015 г. обозначались проблемы правового 

регулирования в ряде важнейших сфер, обращалось внимание на неполностью 

сформированную нормативно-правовую базу. Кроме того, следует согласиться 

с мнением А. Н. Станкина, который подчеркивает, что в данной стратегии в пе-

речень средств обеспечения национальной безопасности включены и правовые 

средства [6, с. 52]. В действующей же Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации значительное внимание уделяется защите конституци-

онного строя. Представляется, что, исходя из понятия и содержания конститу-

ционного строя, правовая безопасность является одним из элементов обеспече-

ния его стабильности. 

Можно констатировать и возросшее внимание юридического научного 

сообщества к вопросам правовой безопасности [3; 4; 6; 7 и др.]. При этом сле-

дует подчеркнуть, что единая концепция в отношении рассматриваемого поня-

тия не сложилась, отсутствует даже единый терминологический подход. В 

научной литературе используют термины «юридическая безопасность» и «пра-

вовая безопасность», отдельные авторы обосновывают несовпадение этих по-

нятий по объему, но, разделяя мнение Д. А. Липинского, А. А. Мусаткиной [5], 

в данной статье будем исходить из синонимичности приведенных терминов. 

Кроме того, автором ранее уже исследовались отдельные аспекты правовой 

безопасности и предлагалось ее авторское определение, отражающее сущность 

и признаки этого явления [8, с. 87], поэтому здесь терминологические изыска-

ния проводиться не будут. 

Переходя к содержательным вопросам правовой безопасности, следует 

обратиться к точке зрения К. А. Кузьменко, который описывает ряд относи-

тельно новых характеристик современного общества, при которых «изменяется 

и его правовая сфера» [3, с. 51]. Анализ позиции автора говорит именно о нега-

тивном воздействии некоторых общественных преобразований на всю систему 

права. Не со всеми его аргументами можно согласиться в полной мере, однако 

некоторые ключевые моменты следует обозначить. Так, несомненно, сложность 

организации общества XXI в. обусловливает сложность и многоуровневость 

современного законодательства, что, в свою очередь, делает всю систему права 

«более инерционной» [Там же]. Изменения в такой системе становятся точеч-

ными и разрозненными, что приводит к неизбежным коллизиям (как между от-

раслями, так и внутри отдельно взятой отрасли).  
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Также следует согласиться с утверждением о том, что глобализационные 

процессы оказывают серьезное воздействие на право, приводят к его неустой-

чивости. Еще одну современную тенденцию можно обозначить как «либера-

лизацию права в связи с общей либерализацией элитарно-массового обще-

ства» [3, с. 51]. 

Между тем необходимо подчеркнуть, что описанные ранее явления и 

процессы были актуальны на 2017 г., в настоящее же время появилось большое 

количество относительно мало исследованных факторов, которые также оказы-

вают влияние на право и законодательство в России. При их характеристике 

уместно использовать термин «конституционные кризисные явления», описан-

ный Е. В. Задорожной в диссертационном исследовании [2, с. 8].  

В качестве первого кризисного явления, негативно отразившегося на си-

стеме права, следует назвать пандемию COVID-19, которая не только создала 

напряженность в обществе (не в последнюю очередь из-за вводимых правовых 

ограничительных мер), но и повлияла на всю правовую сферу. В результате по-

явилось большое количество актов регионального подзаконного правотворче-

ства, регулирующих отдельные проблемы и закрепляющих разрозненные огра-

ничительные меры. Такое правовое регулирование можно назвать рассогласо-

ванным, несистемным и вызывающим серьезные правоприменительные про-

блемы. Кроме проблем для правоприменительных органов такое правовое ре-

гулирование создало серьезные сложности и для граждан, которые при пересе-

чении границ субъектов РФ попадали в совершенно разные условия и станови-

лись «правонарушителями» лишь по причине отсутствия единого подхода в 

установлении ограничений. 

Вторым важнейшим событием, оказавшим влияние на все сферы обще-

ственной жизни, является конституционная реформа 2020 г. Она ознаменовала 

собой «смену парадигмы государственного строительства» [Там же, с. 20], 

трансформацию системы публичной власти и повлекла глобальную реформу 

законодательства, отразившись на всех отраслях российского права. Начиная с 

осени 2020 г. и по настоящее время Государственной Думой в рамках деятель-

ности по реализации конституционной реформы принимается большое количе-

ство новых законов, продолжается внесение изменений в уже действующие за-

коны. В результате неизбежно появляются внутренние противоречия. Кроме 

того, как представляется, у парламентариев не всегда есть достаточное количе-

ство времени для качественной проработки новых законов, а невысокое каче-

ство первоначальных текстов приводит к многочисленным поправкам. Такую 

ситуацию профессор В. А. Винокуров характеризует как «чрезмерное законо-

творчество» [1] и совершенно справедливо указывает на снижение качества за-

конодательства. Однако мнение многих ученых относительно главной угрозы 

правовой безопасности России сводится именно к «низкому качеству законода-

тельства и его техническому несовершенству» [7, с. 27]. Автором ранее иссле-

довались отдельные аспекты качества законодательства и подчеркивалось, что 

высокий темп принятия законов и постоянное нарастание их количества имеют 

серьезные негативные последствия [9, с. 44]. Таким образом, проблема чрез-
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мерного или избыточного законотворчества характерна для России в течение 

достаточно продолжительного периода времени, но конституционная реформа 

усугубила этот процесс и стала одним из факторов, негативно влияющих на 

правовую безопасность. 

Третий глобальный фактор, который нельзя обойти вниманием – это спе-

циальная военная операция на Украине и нарастающее санкционное давление, 

оказываемое на Российскую Федерацию. В результате постоянно изменяющей-

ся обстановки законодатель поспешно и в сжатые сроки принимает законы, ко-

торые имеют некоторые признаки «ситуативности» и призваны максимально 

быстро урегулировать новые виды общественных отношений. В определенных 

пределах это допустимо, но нельзя отрицать очевидного факта – качество таких 

законов в силу отсутствия времени на их разработку и необходимые экспертизы 

существенно снижается. Причем, как справедливо отмечает В. А. Винокуров, 

принимаемые таким образом законодательные акты ориентированы не на дове-

рие или разумные требования, а на запреты, ограничения и наказания [1, с. 55]. 

Таким образом, исследование правовой безопасности России представля-

ется актуальным и своевременным. Различные кризисные явления в обще-

ственно-политической жизни страны оказывают значительное негативное воз-

действие на право и снижают качество законодательства. Именно низкое каче-

ство современного российского законодательства в совокупности с иными фак-

торами (отсутствие должной правовой регламентации общественных отноше-

ний, правоприменительные ошибки, невыполнение решений Конституционного 

Суда РФ, противоречия между федеральным и региональным законодатель-

ством) представляет основную угрозу правовой безопасности Российской Фе-

дерации. Исходя из этого, меры по обеспечению правовой безопасности долж-

ны быть направлены, в первую очередь, на минимизацию негативных тенден-

ций в российском законодательстве. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ  

ДИСЦИПЛИН И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПОСТКОВИДНЫЙ ЦИКЛ 

 

В статье анализируются необходимость и целесообразность применения 

междисциплнарного подхода при преподавании правовых дисциплин и прове-

дении научных исследований по праву. Сделан вывод, что жесткое разграниче-

ние знаний по отраслям права и стремление обеспечить «чистоту» дисциплины 

или научного исследования негативно сказывается на правильном понимании 

композиции правового пространства как студентами, так и исследователями. 

По мнению авторов, необходимо расширить применение междисцинарного 

подхода в процессе преподавания правовых дисциплин и проведении научных 

исследований, что становится особенно актуальным с связи с новыми вызова-

ми, вызванными пандемией COVID-19. 

Ключевые слова: обучение; дисциплина; научное исследование; междис-

циплинарность; право. 
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY 

APPROACH IN THE PROCESS OF TEACHING LEGAL  

DISCIPLINES AND CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH  

IN THE POSTCOVID CYCLE 

 

The article analyzes the need and feasibility of applying an interdisciplinary 

approach in teaching legal disciplines and conducting scientific research on law. It 

was concluded that the strict delineation of knowledge by branches of law and the de-

sire to ensure the «purity» of discipline or scientific research negatively affects the 

correct understanding of the composition of the legal space by both students and re-

searchers. In this regard, it is necessary to expand the use of an interdiscinal approach 

in the process of teaching legal disciplines and conducting scientific research, which 

becomes especially relevant in connection with the new challenges caused by the 

COVID-19 pandemic. 

Keywords: training; discipline; scientific research; interdisciplinary; law. 

 

Во многом благодаря узкому подходу, заложенному ранее действовав-

шими номенклатурой и паспортами научных специальностей по юриспруден-

ции, возможности применения междисциплинарного подхода при преподава-
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нии юридических специальностей, а также проведении правовых исследований 

в полной мере не реализованы. Борьба за «чистоту» научных исследований 

позволяет обеспечить их соответствие научной специальности, а студенческой 

работы (курсовой, выпускной квалификационной работы) – избранному 

направлению подготовки. Вместе с тем злоупотребление подобным подходом 

лишает работы комплексности, а у студента должным образом не формируется 

способность понимать многогранность правового пространства, востребован-

ность в процессе правоприменения знаний различных отраслей знания. Если в 

ходе реформирования номенклатуры и паспортов научных специальностей по 

юриспруденции происходит укрупнение специальностей, что позитивно для 

развития потенциала междисциплинарного подхода в правовой науке, то в про-

цессе обучения у студентов зачастую продолжает формироваться узкий подход 

к изучению какого-либо правового феномена. 

Ярким примером являются исследования в рамках учебного процесса во-

просов привлечения виновных лиц к юридической ответственности по законо-

дательству Российской Федерации. Многие студенты уголовной специализации 

уверены, что они на практике будут сталкиваться только с уголовным процес-

сом, следовательно, уголовной ответственностью, гражданской специализа-

ции – гражданско-правовой ответственностью. Подобная трактовка основана не 

только на том, что студенты даже старших курсов не в полной мере ориенти-

руются в будущей профессии, но и с заложенной монодисциплинарностью обу-

чения юридическим специальностям. 

Возникают и проблемы с системным толкованием норм права. Сложно-

сти возникают при установлении оснований возникновения различных видов 

ответственности и возможности их совмещения, в частности, возможности 

привлечения к уголовной ответственности виновного физического (должност-

ного) лица и связанного с ним юридического лица к административной ответ-

ственности, одновременного привлечения физического (должностного) лица к 

административной и дисциплинарной ответственности, одновременного при-

влечения к ответственности виновного физического, должностного, юридиче-

ского лица к административной и гражданско-правовой ответственности.  

В связи с тем, что вопросы привлечения к различным видам ответствен-

ности студент изучал на нескольких дисциплинах, ему достаточно сложно объ-

единить свои знания и разрешать казусы, связанные с возможностью примене-

ния различных видов юридической ответственности. С подобными ситуациями 

автор данной статьи неоднократно сталкивается при проведении занятий по 

дисциплине «Квалификация смежных преступлений и административных пра-

вонарушений».  

Для закрепления знаний по вопросам соотношения различных видов от-

ветственности с целью развития навыков и умений применения данных знаний 

на практике используется следующий алгоритм: 

1. Заполнение сравнительной таблицы различных видов юридической от-

ветственности, строками которой являются: нормативно-правовая основа, фак-

тическое основание привлечения к ответственности (например, преступление, 
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административное правонарушение и т. п.), наличие общественной опасности 

или общественной вредности, субъекты ответственности, возраст привлечения 

к ответственности физического лица, акт применения права, определяющий 

наказание за совершение правонарушения; столбцами для заполнения являют-

ся: уголовная ответственность, административная ответственность, дисципли-

нарная ответственность, гражданско-правовая ответственность, конституцион-

ная ответственность. 

2. Выявление особенностей определения вины различных субъектов пра-

вонарушений (особое внимание уделяется определению вины юридического 

лица, акцентируется необходимость использования не психической, а юридиче-

ской характеристики вины юридического лица) [1–6]. 

3. Решаются задачи по применению юридической ответственности к раз-

личным субъектам и возможности установления нескольких видов ответствен-

ности одновременно. Для данной цели хорошо подходят задачи по темам: «Раз-

граничение преступлений и административных правонарушений, посягающих 

на избирательные права граждан» [7]; «Разграничение преступлений и админи-

стративных правонарушений в сфере охраны окружающей среды»; «Разграни-

чение преступлений и административных правонарушений в сфере охраны ин-

теллектуальной собственности». 

4. Анализ коллизионной судебной практики, показывающей наличие в 

решениях судов первой инстанций ошибок при привлечении лиц к различным 

видам ответственности при столкновении норм различных отраслей права. Яр-

ким примером является прекращение производства по делам об администра-

тивных правонарушениях при наличии возбужденного уголовного дела. 

Исследуя разные сферы правоприменения, студенты на наглядных при-

мерах видят, что различные виды юридической ответственности взаимосвязаны 

между собой, что узкая специализация в сознании студента, а затем и практи-

кующего юриста неминуемо приводит к ошибкам. 

Наличие монодисциплин в учебных планах – явление оправданное. Вме-

сте с тем при их преподавании необходимо демонстрировать взаимосвязан-

ность юридических конструкций, наличие схожих правовых явлений в других 

отраслях права, их пересечение. 
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