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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации: 
некоторые предложения по совершенствованию (в контексте  

реализации статьи 35 Стратегии) 
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Резюме 

Актуальность. Назревающие глобальные перемены в сфере устройства мирового порядка требу-
ют своевременного и адекватного реагирования. Год, прошедший с начала Специальной военной опера-
ции, побуждает к подведению некоторых итогов, оценке опыта, корректировке задач. Это в равной сте-
пени относится и к правотворчеству в сфере конституционного, государственного, военного строи-
тельства. Прежде всего назрела необходимость совершенствования основополагающих правовых актов, 
входящих в механизм обеспечения национальной безопасности, таких как Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации, Военная доктрина и других. Данная статья – это попытка формирова-
ния основных направлений совершенствования Стратегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. 

Цель исследования – разработка отдельных предложений по корректировке действующей Страте-
гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 

Задачи: дать общую характеристику эффективности действия Стратегии; определить основные 
проблемные моменты реализации на практике положений Стратегии; сформировать предложения по со-
вершенствованию Стратегии. 

Методология. В данной работе использовались такие методы научного исследования, как: логиче-
ский, сравнительно-правовой, формально-юридический, а также некоторые другие. 

Результаты исследования отличает комплексный подход к изучению рассматриваемой проблемы, 
практическая ориентация теоретических обобщений по представленной теме. 

Вывод.  В этот непростой для российского государства период очень важна прогрессивная правовая 
основа, объективно отражающая сложившуюся ситуацию и способствующая эффективному развитию 
экономики. К сожалению, в одной статье сложно озвучить все предложения. Однако некоторые из них 
нашли своё отражение в данной научной работе. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: национальная безопасность; Концепция внешней политики; технологический суве-
ренитет; экономика; евроинтеграция. 
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Economic Security Strategy of the Russian Federation: Some  
Suggestions for Improvement (in the Context  

of the Implementation of Article 35 of the Strategy) 

Sergey Yu. Chapchikov1   
1Southwest State University 
50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: tgpkstu@yandex.ru  

Abstract 

Relevance. The emerging global changes in the world order require a timely and adequate response. The year 
that has passed since the beginning of the Special Military Operation encourages summing up some results, evaluat-
ing experience, adjusting tasks. This applies equally to law-making in the field of constitutional, state, and military 
construction. First of all, there is a need to improve the fundamental legal acts included in the mechanism of ensuring 
national security, such as the National Security Strategy of the Russian Federation, Military Doctrine and others. This 
article is an attempt to form the main directions for improving the Strategy of Economic Security of the Russian Fed-
eration for the period up to 2030 (hereinafter referred to as the Strategy). 

The purpose. The purpose of the study is to develop separate proposals for adjusting the current Strategy of 
Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030. 

Objectives: to give a general description of the effectiveness of the Strategy; to identify the main problematic 
aspects of the implementation of the provisions of the Strategy in practice; to form proposals for improving the Strat-
egy. 

Methodology. In this work, such methods of scientific research as: logical, comparative legal, formal legal, as 
well as some other methods were used. 

The results of the study are distinguished by an integrated approach to the study of the problem under consid-
eration, the practical orientation of theoretical generalizations on the presented topic. 

Conclusion. In this difficult period for the Russian state, a progressive legal framework is very important, objec-
tively reflecting the current situation and contributing to the effective development of the economy. Unfortunately, it is 
difficult to voice all the proposals in one article. However, some of them are reflected in this scientific work. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: national security; Foreign policy concept; technological sovereignty; economy; European integra-
tion. 
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Введение  

Назревающие глобальные перемены 
в сфере устройства мирового порядка 
требуют своевременного и адекватного 
реагирования. Год, прошедший с начала 
Специальной военной операции, побуж-
дает к подведению некоторых итогов, 
оценки опыта, корректировки задач. Это 

в равной степени относится и к право-
творчеству в сфере конституционного, 
государственного, военного строитель-
ства. Прежде всего назрела необходи-
мость совершенствования основополага-
ющих правовых актов, входящих в меха-
низм обеспечения национальной без-
опасности, таких как Стратегия нацио-
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12 
нальной безопасности Российской Феде-
рации, Военная доктрина и др.  

Одним из первых актуализирован 
программный документ в сфере внешней 
политики. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 марта 2023 г.        
№ 229 утверждена обновленная Концеп-
ция внешней политики России, в которой 
отражен ряд принципиально новых пози-
ций (введено понятие «государство-
цивилизация», намного больше внимания 
уделено силовому компоненту междуна-
родных отношений, мир делится на три 
категории: друзья, нейтральные и недру-
жественные, к ближнему зарубежью вы-
двинуты конкретные требования: ника-
кой русофобии и иностранных военных 
баз и т. д.). Признавая несомненную важ-
ность и актуальность этих глобальных 
направлений, сегодня хотелось бы оста-
новиться на проблемах экономической 
безопасности. 

Методология  

Для достижения поставленной цели в 
ходе исследования использовались прин-
ципы объективности, научной достовер-
ности. Этот подход позволяет комплекс-
но, объективно проанализировать источ-
ники. В результате работы использова-
лись такие научные методы исследова-
ния, как: сравнительно-правовой, логиче-
ский, формально-юридический, а также 
некоторые иные. Сравнительно-правовой 
метод позволил выявить отдельные сход-
ства Стратегии с положениями других 
нормативных правовых актов. Логиче-
ский и формально-юридический методы в 
работе применялись для выявления неко-
торых проблемных вопросов реализации 
на практике положений Стратегии.  

Результаты и их обсуждение 

Программным документом, дей-
ствующим в данной сфере, является 
Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 
года (далее – Стратегия), утвержденная 
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 

№ 208. В соответствии со ст. 35 Страте-
гии ее корректировка осуществляется по 
решению Президента Российской Феде-
рации каждые 6 лет на основании пред-
ложений, подготовленных Правитель-
ством Российской Федерации при уча-
стии Совета Безопасности Российской 
Федерации с учетом результатов монито-
ринга ее реализации и изменений, оказы-
вающих существенное влияние на состо-
яние экономической безопасности. И ше-
стилетний срок, и историческая необхо-
димость совпали по времени и побужда-
ют нас к выработке предложений. Хоте-
лось, чтобы материалы данной статьи но-
сили вспомогательный характер для 
предложений Правительства РФ и стали 
приглашением ученым-юристам, эконо-
мистам, социологам для результативного 
дискурса. Заслуживают несомненной 
поддержки авторы этого коллективного 
труда, его общие положения, вызовы и 
угрозы, цели, основные направления и 
задачи не утратили своей актуальности 
(ведь стратегия разрабатывалась уже в 
условиях санкционного давления), но 
существенно обострились, противостоя-
ние приобрело открытые формы, цели 
Запада перестали скрываться [1, с. 6–12; 
2, с. 6–13; 3, с. 6–19].  

Хотелось бы порассуждать на тему, 
что принципиального нужно изменить в 
российской экономике, чтобы в условиях 
недружественных действий иностранных 
государств и их объединений обеспечить 
устойчивый экономический рост, повы-
шение международной конкурентоспо-
собности национальной экономики, сни-
жения рисков и использование возмож-
ностей в связи с глубокими изменениями 
в мировой экономике и международных 
отношениях [4, с. 86]. Конечно же, на 
первое место (на первое, но не на глав-
ное) следует поставить восстановление 
тех частей нынешней Украины, которые 
вернутся к России, их скорейшая ком-
плексная интеграция в российскую эко-
номику и, более того, в российское обще-
ство.  А главным вектором развития 
нашей экономики на ближайшие два де-
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сятка лет должен стать поворот нашей 
экономики в сторону востока. Развитие 
восточного направления является выгод-
ным и перспективным как с экономиче-
ской, так и с геополитической точки зре-
ния [5, с. 26–42].  

Евросоюзный проект неумолимо 
осыпается, для продления его жизни эли-
ты и идут на безудержную раскрутку ру-
софобии. Она, как и санкции последнего 
десятилетия, нужны в качестве обручей, 
стягивающих распадающуюся конструк-
цию евроинтеграции [6, с. 20; 7, с. 125; 8, 
с. 57–61]. Нынешняя территория Украи-
ны будет нужна не столько как мост, со-
единяющий с богатыми рынками, сколь-
ко как буфер, отделяющий от нестабиль-
ности и военных угроз. Поэтому в опре-
делении понятий «национальные интере-
сы» и «угроза экономической безопасно-
сти» все вышесказанное должно найти 
отражение. Над этой проблемой задумы-
ваются многие современные учёные [9,  
с. 250; 10, с. 102–105; 11, с. 136–139]. 
Кроме того, понятие «экономический су-
веренитет» определено в Стратегии и не 
требует подробной расшифровки в такого 
рода программном документе. Однако 
его важнейшая составляющая «Техноло-
гический суверенитет» должен быть упо-
мянут и определен [12, с. 122–126; 13, с. 
14–18; 14, с. 10; 15, с. 201]. Именно этот 
элемент, несомненно, главенствует в 
необходимости развития (или, по крайней 
мере, закладки научного и прикладного 
базиса) в период до 2030 г. 

В апреле 2022 г. в России создана 
Межведомственная комиссия по обеспе-
чению технологического суверенитета в 
сфере критической информационной ин-
фраструктуры. К её непосредственным 
функциям относят: 

– оценка отечественного суверените-
та в информационной сфере; 

– выявление угроз российским ин-
формационным сетям, технологиям, а 
также производству техники; 

– анализ эффективности междуна-
родного сотрудничества в сфере обеспе-

чения на практике технологической неза-
висимости страны и др. 

Особо обратим внимание на то, что в 
отдельную обязанность Комиссии по 
консультированию Совета Безопасности 
по вопросам формирования политики и 
организационных мер в области внедре-
ния информационных технологий и обес-
печения доступа к ним выделена оценка 
готовности существующего механизма 
государственного управления к разным 
угрозам, обеспечения развития коммуни-
кационных и электросетей к таким угро-
зам и т. п.  

На форуме «Технопром-2022» вице-
премьер Д. Н. Чернышенко отмечал, что 
в настоящее время научным миром и за-
конодателем не выработано точное опре-
деление технологического суверенитета. 
Более подходящей формулировкой, обо-
значающей сущность данного термина, 
вице-премьер посчитал трактовку, пред-
ложенную Институтом Фраунгофера. В 
ней замечалось, что технологический су-
веренитет – это владение государством 
критически важными технологиями для 
конкурентоспособности и благосостояния 
общества и государства, а также способ-
ность государства их создавать самостоя-
тельно, без обращения к иным странам.  

Проблеме технологического сувере-
нитета посвящена большая часть форума 
«Технопром-2022». Назывались цели, не-
обходимые для его достижения. Это 
формирование государственного техни-
ческого заказа, деятельность научно-
образовательных центров, образованных 
по нацпроекту «Наука и университеты», 
работа государственных и частных пред-
приятий в рамках Концепции научно-
технологического развития страны, реа-
лизация «проектов-маяков» в сфере бес-
пилотного транспорта, электромобилей и 
персональных медицинских приборов, 
формирование «научного спецназа»  – 
отечественных специалистов, подготов-
кой которых заняты три десятка инже-
нерных школ. Данными вопросами инте-
ресовались многие современные исследо-
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ватели [16, с. 98–106; 17, с. 258–261; 18, 
с. 36–40; 19, с. 49–53; 20, с. 149–154]. 

Специальный представитель прези-
дента по вопросам цифрового развития  
Д. С. Песков выделил компоненты техно-
логического суверенитета. Основой тех-
нологического суверенитета должен 
стать когнитивный суверенитет.  

Выводы 
Таким образом, в настоящий период 

для российского государства важна про-
грессивная правовая основа, объективно 

отражающая сложившуюся ситуацию и 
способствующая эффективному развитию 
экономики. Обсуждение предложений по 
совершенствованию Стратегии должно 
стать одной из отправных точек для фор-
мирования целостной и непротиворечи-
вой системы экономической безопасно-
сти. Объективная оценка сложившейся 
обстановки и выработка конкретных мер 
по локализации возникающих угроз явля-
ется первостепенной задачей не только 
государства, но и ученых.   
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Резюме 

Актуальность. В основу настоящей статьи положены смыслы, раскрывающие проблему повыше-
ния уровня эффективности механизма регулирования национальных интересов. Рассмотрены основные 
факторы этого плана, влияющие на функционал указанного механизма. В частности, исследованы соот-
ветствующие условия, названы критерии, в числе которых основное внимание уделено достижению целей 
изучаемого механизма, преодолению возникающих при этом препятствий, а также некоторые другие пу-
ти (способы) его оптимизации. Научные суждения, результаты и выводы подкреплены анализом норма-
тивно-правовых актов, судебной практики. 

Цель. Исследовать факторы, влияющие на эффективность механизма реализации национальных 
интересов: условия, критерии, требования и другие. 

Задачи: изучить, в частности, условия, критерии, цели механизма реализации национальных инте-
ресов, а также выявить обстоятельства, препятствующие его эффективности. 

Методология. Методологическая основа исследования включает общенаучные приемы и способы 
научного познания, а также специальные и частно-научные методы – формально-юридический и интер-
претационный. 

Результаты. На основе анализа научных, нормативно-правовых источников и юридической практи-
ки установлены и систематизированы факторы (в т.ч. и требования) эффективности механизма реали-
зации национальных интересов, в числе которых: экономическая и ресурсная обоснованность; сбалансиро-
ванность нормативно-правовой базы; ясность, предельная простота и понятность юридических кон-
струкций и формулировок, обеспечивающих на практике их единообразную интерпретацию и последую-
щее применение управомоченными субъектами; социальная обоснованность и другие. 

Вывод. Факторами эффективности правового обеспечительного механизма в сфере реализации 
национальных интересов выступают: создание необходимых условий, включающие также контроль за его 
функционированием, выявление недостатков правового закрепления, причин неэффективности, обновле-
ние нормативной основы сообразно меняющимся обстоятельствам и существующим общественным по-
требностям, устранение возникающих препятствий на пути реализации национальных интересов. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: механизм; правовое обеспечение; реализация; национальные интересы; факторы; 
препятствия; эффективность. 
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Abstract 

Relevance. This article is based on the meanings that reveal the problem of increasing the effectiveness of the 
mechanism for regulating national interests. The main factors of this plan affecting the functionality of the mechanism 
are considered. In particular, the relevant conditions are investigated, criteria are named, among which the main at-
tention is paid to achieving the goals of the mechanism under study, overcoming the obstacles that arise in this case, 
as well as some other ways (methods) of its optimization. Scientific judgments, results and conclusions are supported 
by an analysis of regulatory legal acts. 

Purpose. To investigate the factors influencing the effectiveness of the mechanism of realization of national in-
terests: conditions, criteria, requirements and others. 

Objectives: to study, in particular, the conditions, criteria, goals of the mechanism for the realization of national 
interests, as well as to identify the circumstances that hinder its effectiveness. 

Methodology. The methodological basis of the research includes general scientific techniques and methods of 
scientific cognition, as well as special and private scientific methods - formal legal and interpretative. 

Results. Based on the analysis of scientific, regulatory and legal sources and legal practice, the factors (includ-
ing requirements) of the effectiveness of the mechanism for the implementation of national interests have been es-
tablished and systematized, including: economic and resource feasibility; balance of the legal framework; clarity, ut-
most simplicity and intelligibility of legal constructions and formulations, ensuring in practice their uniform interpreta-
tion and subsequent application by authorized entities; social validity and others. 

Conclusion. The factors of effectiveness of the legal security mechanism in the sphere of realization of national 
interests are: creation of necessary conditions, including control over its functioning, identification of shortcomings of 
legal consolidation, reasons for its inefficiency, updating of the regulatory framework in accordance with changing 
circumstances and existing public needs, elimination of emerging obstacles to the realization of national interests. 
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*** 
Введение  

Эффективность механизма (конечно 
же, правового. – Авт.) обеспечения реа-
лизации национальных интересов, вклю-
чая и процесс оптимизации, направлен-
ный на ее достижение, напрямую зависит 
от наличия и соблюдения таких понятных 

и объективных факторов, как критерии, 
условия, требования и т. п. Их выстраи-
вание и внедрение в правотворческую и 
правоприменительную практику в конеч-
ном итоге будет способствовать совер-
шенствованию правового регулирования 
и правоприменительной практики в сфе-
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20 
ре обеспечения реализации националь-
ных интересов. 

Методология 

Методологическая основа исследо-
вания включает общенаучные приемы и 
способы научного познания, а также спе-
циальные и частнонаучные методы – фор-
мально-юридический и интерпретацион-
ный. 

К методологическим основам данно-
го исследования следует также отнести: 
системно-целостный подход к политико-
правовым явлениям, позволяющий рас-
сматривать их как системы, имеющие не 
только внутренние, но и внешние связи; 
социологический подход к праву, его ис-
следование в действии (функционирова-
нии); сравнительно-правовой подход, 
предполагающий обмен информацией на 
уровне мировой юридической науки и 
поиск новых параметров сопоставления 
явлений правовой действительности раз-
личных стран.  

Результаты и их обсуждение 

Настоящее исследование начнем с 
рассмотрения условий оптимизации ме-
ханизма обеспечения реализации нацио-
нальных интересов в целях повышения 
его эффективности. При этом заметим, 
что под оптимизацией в данном случае 
понимается, прежде всего, создание 
условий, как правило, позитивного ха-
рактера. 

Как известно, условие – это «то, от 
чего зависит нечто другое (обусловлива-
емое); существенный компонент ком-
плекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с 
необходимостью следует существование 
данного явления. …Так, для прорастания 
семени вода, тепло и кислород составля-
ют набор необходимых и достаточных 
условий; прибавив к этому набору свет и 
гравитацию, получим также достаточ-
ный, но уже не необходимый набор У. 
Совокупность конкретных У. данного яв-
ления образует среду его протекания, от 

которой зависит действие законов приро-
ды и общества» [1]. Таким образом, мож-
но считать, что условия оптимизации ме-
ханизма обеспечения реализации нацио-
нальных интересов представляют собой 
среду, от наличия (отсутствия, дефектно-
сти и т. д.) которой и будут зависеть по-
казатели эффективности данного ком-
плексного правового образования (кон-
струкции). 

Аналитический обзор источников по 
предмету настоящего исследования [2–8] 
позволил выделить следующие условия 
эффективности изучаемого механизма (с 
включением и фактора оптимизации): 

– формальное правовое закрепление 
целей и основных приоритетов в законо-
дательстве, а также программах, страте-
гиях, концепциях, доктринах, имеющих 
подзаконный правовой характер;  

– известность для адресатов право-
вых предписаний, понятность и непроти-
воречивость правовых норм, образующих 
правовую основу данного механизма; 

– результативная деятельность право-
охранительных органов и судов и каче-
ство правоприменительной практики, 
включающей в себя и судебную практику; 

– достаточный уровень развития ин-
ститутов гражданского общества; сфор-
мированное правосознание и высокий 
уровень правовой культуры; 

– прямое действие принципов, поло-
женных в основу правовой реализации 
национальных интересов в Российской 
Федерации; 

– наличие системы обеспеченных 
государством правовых гарантий реали-
зации национальных интересов всех 
уровней – личных, общественных, госу-
дарственных; 

– учет традиционных национальных 
ценностей в процессе формализации, 
правового закрепления и реализации 
национальных интересов; 

– научное прогнозирование, система-
тический мониторинг правотворческой и 
правоприменительной деятельности;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2504
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1186
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– координация деятельности государ-
ственных органов, институтов граждан-
ского общества и граждан в сфере реали-
зации национальных интересов [9; 10]; 

– высокий уровень информационно-
го обеспечения правовых процедур реа-
лизации и защиты прав и законных инте-
ресов граждан.  

Безусловно, только системное и ком-
плексное осуществление указанных 
условий будет способствовать эффектив-
ному функционалу механизма реализа-
ции национальных интересов, включаю-
щему в себя статическую (набор инстру-
ментов – правовых средств) и динамиче-
скую (деятельность управомоченных 
субъектов) составляющие (стороны). 

Далее перейдем к уяснению крите-
риев эффективности действия механизма 
обеспечения реализации национальных 
интересов. 

Вначале заметим, что по словарному 
определению критерий [гр. kriterion] – 
«существенный, отличительный признак, 
на основании которого производится 
оценка, определение или классификация 
чего-либо» [11].  

Полагаем, что основным критерием 
эффективности (включая и процесс оп-
тимизации данного механизма), с помо-
щью которого можно ее оценить, являет-
ся степень реализации его цели (целей). 
При этом цель – это условие эффектив-
ности механизма реализации националь-
ных интересов и одновременно критерий, 
если говорить о степени ее реализации. 

Существенно то, что единой (ком-
плексной) целью механизма обеспечения 
реализации национальных интересов, ис-
ходя из его правовой природы и сущно-
сти, выступает оптимальное регулирова-
ние общественных отношений, их упоря-
дочение, а также преодоление препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения 
субъектами (правовыми средствами и 
способами) своих интересов, создание 
благоприятного режима для правомерных 
и неблагоприятного режима для проти-
воправных действий [12]. Если говорить 

кратко, то основная цель этого механи-
зма – всемерное обеспечение наиболее 
полного осуществления интересов лич-
ности, общества и государства, обуслов-
ленных их потребностями. И в этой связи 
необходимо максимально четкое закреп-
ление целей на уровне нормативно-
правовых актов, формализующих реали-
зацию национальных интересов. Причем 
цели обеспечительного механизма, с од-
ной стороны, должны быть социально 
обусловлены: соответствовать уровню 
социально-экономического и политиче-
ского развития общества, адекватными 
его правосознанию и правовой культуре, 
важнейшим социальным ценностям и 
идеалам; с другой стороны – реальными, 
достижимыми, точными и четкими (од-
нозначными). 

В то же время нельзя не отметить, 
что соответствующая цель, к сожалению, 
не всегда таким образом формулируется 
законодателем; приведем примеры.  

Так, в тексте Федерального закона от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-
ности»1 не содержится формулировки 
целей правового регулирования в указан-
ной сфере (в отдельной статье говорится 
лишь о целях международного сотрудни-
чества в области обеспечения безопасно-
сти, что не спасает ситуацию в целом). 
Данный пробел частично восполняется 
специальными нормами, определяющими 
национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты, и закреплен в 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации по формуле: 
«Национальная безопасность обеспечи-
вается путем достижения целей и реше-
ния задач, предусмотренных в рамках 
стратегических национальных приорите-
тов»2. Однако, по сути, законодательно 

                                                 
1 О безопасности: Федер. закон от        

28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ: [ред. от 28.04.2023] 
// КонсультантПлюс. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_108564/ 
(дата обращения: 28.04.2023). 

2 О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации: Указ Президента 
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22 
закрепленный механизм правового обес-
печения национальной безопасности (со-
ставляющий органическую часть меха-
низма реализации национальных интере-
сов) лишается четких целевых ориенти-
ров, что приводит к тому, что на практи-
ке достаточно сложно установить соот-
ношение между поставленными целями и 
полученными результатами, поскольку 
целевые показатели не формализованы на 
законодательном (именно, а не на ведом-
ственном) уровне. В таких условиях 
практически невозможно оценить уро-
вень эффективности соответствующего 
обеспечительного механизма. 

Вместе с тем как положительный 
пример следует отметить действующий 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором содержится от-
дельная ст. 4, закрепляющая цели и зада-
чи правового регулирования в сфере об-
разования1.  

Подчеркнем, что отсутствие в тексте 
нормативно-правовых актов формулиро-
вок целевых ориентиров нередко приво-
дит к использованию в правопримени-
тельной практике средств телеологиче-
ского толкования. Так, подобный вид 
разъяснения встречается достаточно ча-
сто в практике Конституционного Суда 
РФ. В качестве иллюстрации можно при-
вести Определение от 9 июня 2022 г.         
№ 1451-О, где Конституционный Суд, 
проанализировав положения п. 3.1 ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, отметил, что «особенности предо-
ставления и возврата субсидии опреде-
ляются уполномоченным органом, в том 
числе исходя из приоритетов и целей 

                                                                          
РФ от 2 июля 2021 г. № 400  // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2021. № 27, ч. II, 
ст. 5351. 

1 Об образовании в Российской Федера-
ции: Федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-
ФЗ: [ред. от 17.02.2023] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
28.04.2023). 

конкретных государственных программ, 
в рамках которых предусмотрено предо-
ставление такой субсидии; при этом по-
следствия различных нарушений получа-
телем субсидии условий ее предоставле-
ния определяются с учетом характера та-
ких нарушений, их влияния на достиже-
ние целей предоставления субсидии и 
могут выражаться, в частности, в растор-
жении соглашения о предоставлении суб-
сидии, необходимости возврата всей 
суммы предоставленной субсидии или ее 
части, а также уплате штрафа»2 (под-
черкнуто нами. – Авт.).  

Необходимо также обратить внима-
ние на тот факт, что законодателем под-
час сформулированы и цели, которые не 
могут (и не должны!) быть достигнуты в 
ходе правового регулирования ввиду их 
неправового характера, например, нака-
зание не может иметь целью причинение 
физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ).  

В связи с вышесказанным представ-
ляется, что формализация правовых це-
лей является важным направлением 
дальнейшего совершенствования законо-
дательства; достаточно часто данный 
процесс затрудняется из-за отсутствия 
четких целей и стратегических приорите-
тов государственной правовой политики 
в определенных сферах общественных 
отношений, что не может не влиять на 
целеполагание в правотворческом и пра-
воприменительном процессах, включая и 
правовое обеспечение реализации нацио-
нальных интересов. Актуально в данном 
ключе мнение Ю. А. Тихомирова о па-
губности недооценки целей правового 
регулирования: «В этом плане следовало 
бы тщательно готовить концепции, пол-
нее и точнее определять преамбулы и це-
ли закона как нормативную ориентацию 

                                                 
2 Обзор практики Конституционного 

Суда Российской Федерации за второй и тре-
тий кварталы 2022 года // Консультант Плюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_431628/ (дата обращения: 
28.04.2023). 

https://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/document/
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для перехода в новые состояния» [13,            
с. 4]. 

Примечательно, на протяжении по-
следнего десятилетия произошел суще-
ственный позитивный сдвиг в данном 
направлении: начали приниматься стра-
тегические документы (доктрины, кон-
цепции, стратегии, программы) государ-
ственной политики по «укрупненным» 
направлениям правового регулирования, 
имеющие подзаконный характер (в ре-
дакции указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации), и поэтому 
достаточно «гибкие», способные к мо-
дернизации в условиях социального раз-
вития. Так, Стратегия государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, в редак-
ции Указа Президента РФ от 19 декабря 
2012 г. № 16661, является документом 
стратегического планирования в сфере 
национальной безопасности Российской 
Федерации, определяющим приоритеты, 
цели, принципы, задачи, основные 
направления государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции, а также инструменты и механизмы 
ее реализации.  

Изложенное выше обусловливает 
необходимость принятия и своевремен-
ной актуализации на федеральном уровне 
программных документов стратегическо-
го характера, закрепляющих цели, прио-
ритеты, принципы, основные направле-
ния государственной политики Россий-
ской Федерации по укрупненным сферам 
правового регулирования – экономиче-
ской, политической, социально-культур-
ной, образовательной и т. д. Не менее 
важным является и закрепление в феде-
ральных законах целей правового регу-

                                                 
1 Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: [утв. Указом Президен-
та РФ от 19.12.2012 № 1666: ред. от 
06.12.2018] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cgi/online.cgi/ (дата 
обращения: 28.04.2023). 

лирования в регулируемой сфере, в 
нашем случае – в сфере эффективной ре-
ализации национальных интересов. 

В этом плане более полувека назад 
В. И. Никитинский справедливо написал, 
что «соответствие избранных правовых 
средств цели – необходимая предпосылка 
эффективности правовой нормы, а непра-
вильный выбор средств достижения пра-
вовых целей может исказить смысл и 
значение последних» [14, с. 40]. И данная 
мысль представляется актуальной и по 
сей день, в том числе применительно к 
уровню эффективности механизма реали-
зации национальных интересов. 

В качестве приоритетной цели всех 
правовых механизмов особо отметим 
необходимость преодоления препятствий 
на пути удовлетворения субъектами сво-
их интересов разрешенными и (или) не 
запрещенными законом средствами и 
способами. Под препятствиями в самом 
общем виде следует понимать естествен-
ные и искусственные барьеры, мешаю-
щие достижению целей правового регу-
лирования в целом и удовлетворению 
прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций в частности [15; 16]. Следова-
тельно, их наличие непосредственно вли-
яет на эффективность механизма обеспе-
чения реализации национальных интере-
сов, снижая ее, увеличивая затраты на 
необходимость восстановления нарушен-
ных прав субъектов. 

При этом обращает на себя внимание 
достаточно частое использование в 
правотворчестве термина «препятствие», 
причем не только в национальном зако-
нодательстве, но и на международном 
уровне. К примеру, Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 
28 марта 2023 г. № 41 «Об утверждении 
Методологии квалификации препятствий 
на внутреннем рынке Евразийского эко-
номического союза и признания барьеров 
и ограничений устраненными» не просто 
использует понятие «препятствий» в сво-
ем названии, но и содержит раздел, по-
священный интерпретации наиболее рас-
пространенных видов таковых, а именно 
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барьеров, изъятий, ограничений1. В свою 
очередь, на национальном уровне, 
например, в ст. 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации содержится пере-
чень обстоятельств, препятствующих за-
ключению брака: не допускается заклю-
чение брака между лицами, из которых 
хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке; близкими 
родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами); усыновите-
лями и усыновленными; лицами, из кото-
рых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психическо-
го расстройства.  

Наряду с этим в ряде законов и под-
законных актов распространение получи-
ли такие юридические конструкции, как 
«обязанность работодателя не препят-
ствовать работникам в осуществлении 
самозащиты (ст. 380 Трудового кодекса 
РФ); «ответственность за создание пре-
пятствий в осуществлении деятельности 
сенатора Российской Федерации, депута-
та Государственной Думы» (Федераль-
ный закон от 8 мая 1994 № 3-ФЗ (ред. от 
06.02.2023), «О статусе сенатора Россий-
ской Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»); «препят-
ствия (барьеры) для использования циф-
ровых технологий» (приказ Росстата от 
29 июля 2022 г. № 538 «Об утверждении 
форм федерального статистического 
наблюдения для организации федераль-
ного статистического наблюдения за дея-
тельностью в сфере образования, науки, 
                                                 

1 Об утверждении Методологии квали-
фикации препятствий на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза и при-
знания барьеров и ограничений устраненны-
ми: Решение Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 28 марта 2023 г.          
№ 41 // КонсультантПлюс. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
443565/ (дата обращения: 28.04.2023). 

инноваций и информационных техноло-
гий») и др., что позволяет нам сформули-
ровать обобщенное понимание препят-
ствий как обстоятельств, деяний (дей-
ствий и бездействия), состояний, затруд-
няющих осуществление целей правового 
регулирования, не позволяющих право-
вым инструментам (простым и комплекс-
ным) функционировать результативно и 
эффективно.  

В результате эффективность меха-
низма обеспечения реализации нацио-
нальных интересов будет зависеть от то-
го, насколько соответствующие препят-
ствия будут своевременно выявлены и 
качественно нивелированы (преодолены, 
обойдены, устранены и т. д.) [17; 18]. 
Иными словами, оптимизировать право-
вой механизм возможно, преодолевая 
препятствия, стоящие на пути реализации 
прав и законных интересов граждан, в 
том числе и жизненно важных, имеющих 
статус национальных. 

В направлении повышения уровня 
эффективности механизма реализации 
национальных интересов важно то, что 
критерии (показатели) его эффективности 
в обязательном порядке должны корре-
лироваться с критериями эффективности 
деятельности органов и организаций в 
экономической и социальной сфере [19; 
20]. В качестве примера можно сослаться 
на Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г.       
№ 68 «Об оценке эффективности дея-
тельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и дея-
тельности исполнительных органов субъ-
ектов Российской Федерации»2, который 
содержит перечень соответствующих по-
казателей для оценки эффективности де-

                                                 
2 Об оценке эффективности деятельно-

сти высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности ис-
полнительных органов субъектов Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 4 февраля 
2021 г. № 68 // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cgi/online.cgi/ (дата 
обращения: 28.04.2023). 

https://www.consultant.ru/
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ятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и дея-
тельности исполнительных органов субъ-
ектов Российской Федерации. Вместе с 
тем следует отметить, что полноценный 
правовой механизм оценки эффективно-
сти деятельности указанных органов 
окончательно не создан, поскольку при-
нятое во исполнение Указа Президента 
РФ Постановление Правительства РФ от 
3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении 
методик расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных положений 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 2019 г.            
№ 915»1 фактически сводит опосредуе-
мый ею контроль только к информацион-
ной составляющей. 

Эффективность механизма реализа-
ции национальных интересов может быть 
установлена путем соответствия опреде-
ленным требованиям, в числе которых:  

– экономическая и ресурсная обос-
нованность;  

                                                 
1 Об утверждении методик расчета по-

казателей для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц (руко-
водителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также о признании утративши-
ми силу отдельных положений Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2019 г. № 915: постановление Пра-
вительства РФ от 03 апр. 2021 г. № 542: [ред. 
от 03.04.2022] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cgi/online. 
cgi/ (дата обращения: 28.04.2023). 

– сбалансированность (отсутствие 
коллизионности и пробельности) норма-
тивно-правовой базы, включая актуаль-
ность, своевременность принятия, дина-
мичность;  

– ясность, предельная простота и по-
нятность юридических конструкций и 
формулировок, обеспечивающих на 
практике их единообразную интерпрета-
цию и последующее применение управо-
моченными субъектами;  

– социальная обоснованность (ком-
промисс интересов субъектов права, соот-
ветствие корпоративным нормами, нормам 
морали, нравственности и т. д.) и др. 

Кроме этого, для повышения эффек-
тивности механизма обеспечения реали-
зации национальных интересов необхо-
димо определять и закреплять необходи-
мый набор правовых средств, способ-
ствующих достижению целей, указанных 
в нормативно-правовых актах, составля-
ющих правовую основу данного меха-
низма, а также использовать оптималь-
ные методы и способы правового воздей-
ствия. 

Указанные средства и способы пра-
вового воздействия в общем и системати-
зированном виде выглядят таким обра-
зом: 

– первый уровень: средства и спосо-
бы общенормативного регулирования; 
программно-установочные способы (це-
левые программы; тематические планы; 
концепции, стратегии, функциональные 
правила); легализующие средства (лицен-
зирование; аккредитация; сертификация); 
способы нормативно-количественного 
измерения (стандарты; цены; нормативы; 
лимиты; налоги (сборы); плата; ставки 
(таможенные пошлины и др.); контроль-
но-учетные способы; 

– второй уровень: средства и спосо-
бы поддержания надлежащего уровня де-
ятельности и ее стимулирования; сред-
ства и способы ограничения деятельно-
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сти и преодоления препятствий в уста-
новленных законом случаях; санкции              
и т. д. [20] 

Вывод 

Основными факторами, определяю-
щими уровень эффективности механизма 
реализации национальных интересов, яв-
ляются: оптимальные условия его функ-
ционирования; степень реализации нор-
мативно-установленных целей; способ-

ность к устранению препятствий, стоя-
щих на пути реализации национальных 
интересов; адекватный набор правовых 
средств, методы и способы их примене-
ния, а также, безусловно, совершенное и 
качественное законодательство, позитив-
но влияющее на эффективное функцио-
нирование правового механизма обеспе-
чения реализации национальных интере-
сов. 
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Резюме 

Актуальность статьи обусловлена тем, что государственная регистрация прав в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, рассматриваемая в качестве бесспорного доказательства суще-
ствования зарегистрированного права, судами трактуется в качестве опровержимой презумпции. 

Целью работы является исследование судебной практики на предмет понимания значения публич-
ной достоверности данных ЕГРН.  

Задачами работы являются: анализ действующего законодательства о государственной реги-
страции недвижимого имущества, определение признаков недвижимого имущества, а также выявление 
правовых механизмов опровержения достоверности данных ЕГРН. 

Методы. В процессе работы над исследованием использовались методы анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, описания, формально-юридический. 

Результаты. Публичная достоверность данных ЕГРН обеспечивается установленными процедура-
ми осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, а 
также процедурами устранения реестровых ошибок в ЕГРН. Вопрос о достоверности данных ЕГРН каса-
ется как характеристик объектов недвижимости, так и прав на них. Для обеспечения достоверности 
данных ЕГРН важное значение имеют организационно-технические средства. 

Выводы. На основе анализа судебной практики авторы приходят к выводу о том, что в целом суды 
демонстрируют отчетливое понимание значения публичной достоверности данных ЕГРН, которая в пра-
вовом отношении обеспечивается установленными процедурами осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав, включающих проведение правовой экспер-
тизы представленных для этого документов, а также процедурами устранения реестровых ошибок в 
ЕГРН, которые могут реализовываться как по решению государственного регистратора прав, так и по 
инициативе заинтересованных лиц в административном и (или) судебном порядке. 
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ность; реестровые ошибки. 
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Abstract 

The relevance of the article is determined by the fact that a state registration of rights in the Consolidated State 
Register of Real Estate is considered as the undoubted evidence of the existence of a registered right and is inter-
preted by the courts as a disputable presumption. 

The purpose of the article is to study judicial practice in order to understand the significance of the public relia-
bility of CSRRE data. 

The objectives of the article are to analyze the current legislation of the state registration of real estate, deter-
mine the features of real estate, as well as identify legal mechanisms for disproving the reliability of CSRRE data. 

Methodology. In the article authors use scientific methods, such as analysis and synthesis, induction and de-
duction, description, formal-legal method. 

Results. The public reliability of a data of the CSRRE are established procedures for the implementation of 
state cadastral registration and (or) state registration of rights, as well as procedures for eliminating registry errors in 
the CSRRE. The question of the reliability of a data of the CSRRE concerns both the characteristics of real estate 
objects and the rights to them. For ensuring the reliability of a data of the CSRRE are also noted organizational and 
technical means. 

Conclusions. Based on the analysis of judicial practice, the author comes to conclusion that the courts demon-
strate a clear understanding of the value of the public reliability of the CSRRE, which is legally provided by estab-
lished procedures for the implementation of state cadastral registration and (or) state registration of rights, including 
the legal examination of the documents submitted for this purpose, as well as procedures for eliminating registry er-
rors in the CSRRE, which can be implemented both by the decision of the state registrar of rights and on the initiative 
of interested persons in an administrative and (or) judicial procedure.  
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***

Введение 

Действующее законодательство 
определяет Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) как свод до-
стоверных систематизированных сведе-
ний об учтенном в соответствии с зако-
ном недвижимом имуществе, о зареги-
стрированных правах на него, основани-
ях их возникновения, правообладателях, 
а также иных установленных в соответ-

ствии с законом сведений (ст. 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г.            
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» [1]; далее – Закон о 
госрегистрации). 

При этом достоверность содержа-
щихся в нем сведений возводится в один 
из основополагающих принципов, обес-
печение которого является необходимым 
условием не только стабильности граж-

https://igsu.ranepa.ru/en/
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32 
данского оборота, но и самой возможно-
сти оборота недвижимости как особой 
категории вещей, базирующегося на бес-
спорности зарегистрированных в реестре 
прав и отсутствии сомнений в наличии у 
зарегистрированного объекта признаков 
недвижимости1.  

Государственные реестры, если взять 
их количественную сторону, охватывают 
значительное число юридически значи-
мых сфер деятельности [1, с. 81]. При 
этом эффективность государственных ре-
естров зависит, прежде всего, от степени 
реализации в них принципа публичной 
достоверности сведений. Особую важ-
ность данный принцип приобретает, ко-
гда речь заходит о недвижимом имуще-
стве и правах на него. Используя сведе-
ния из государственных реестров, участ-
ники правоотношений должны быть уве-
рены в их достоверности и правовой 
надежности [2, с. 171]. Это является не-
обходимым условием не только стабиль-
ности гражданского оборота, но и самой 
возможности оборота недвижимости. 

Методология 

При написании настоящей статьи ав-
торами применялись общенаучные мето-
ды и специальные методы юридической 
науки, в том числе формально-юриди-
ческий метод, при помощи которого изу-
чались законодательство о государствен-
ной регистрации недвижимости, судебная 
практика Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, а также судебные 
акты арбитражных судов по делам, в 
рамках которых определялась значимость 
публичной достоверности данных Едино-
го государственного реестра недвижимо-

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2018 г. № 310-ЭС18-13357 по 
делу № А14-14459/2017. URL: https://kad. 
arbitr.ru/; Постановление Пятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 10 марта 
2022 г. № 15АП-2413/22 по делу № А32-
38463/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2023) 

сти; логический метод, использовавший-
ся для интерпретации теоретических и 
законодательных положений, а также ло-
гического изложения материала. Также 
был использован метод анализа, который 
позволил определить степень понимания 
судами значения публичной достоверно-
сти сведений ЕГРН. 

Результаты и их обсуждение 

Принцип достоверности реестра в 
первую очередь направлен на поддержа-
ние стабильности гражданского оборота, 
закрепляя презумпцию существования 
как объекта недвижимости, так и права 
на него. 

Гарантиями стабильности оборота 
недвижимости является не только ука-
занная выше презумпция, но и организа-
ционно-технические средства обеспече-
ния достоверности ЕГРН. Применение 
достижений науки позволило человече-
ству ускоренными темпами развивать ма-
териальное и духовное производство, со-
здавать материальные и духовные ценно-
сти [3, с. 66–67], что привело к значи-
тельному усложнению общественных от-
ношений и их юридизации.  

Так, важной новинкой Закона о гос-
регистрации явилось объединение ка-
дастрового учета недвижимого имуще-
ства с учетом зарегистрированных прав 
на него [4, с. 27–30]. Взамен достаточно 
автономных реестров прав на недвижи-
мое имущество и государственного ка-
дастра недвижимости сформирован Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти, объединяющий данные обоих ука-
занных реестров. 

Также была изменена и форма веде-
ния реестра – если ранее реестр, как и ка-
дастр, велись как в бумажном, так и в 
электронном виде, причем информация 
на бумажных носителях имела приоритет, 
то ЕГРН ведется преимущественно в элек-
тронном виде [5, с. 94]. В этом случае 
обеспечивается межведомственное инфор-
мационное взаимодействие, в рамках кото-
рого могут выявляться пробелы и противо-
речия, свидетельствующие о наличии ре-
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естровых ошибок и предоставляться необ-
ходимые для их исправления сведения. 
Хотя, безусловно, принципиальной но-
винкой Закона о госрегистрации явилось 
установление презумпции достоверности 
реестра [6, с. 26–41]. 

При этом важно отметить, что не-
смотря на наличие презумпции необхо-
дим механизм судебной защиты лиц, ко-
торые оспаривают данные реестра. Более 
того, иногда само по себе наличие сведе-
ний об объекте в ЕГРН как о недвижи-
мом имуществе может нарушать права и 
законные интересы граждан и организа-
ций, на что обращают внимание отече-
ственные правоведы [7, с. 29–32], а также 
суды. В частности, «нахождение в госу-
дарственном кадастре недвижимости 
сведений о спорном объекте, являющем-
ся, по сути, движимой вещью и право на 
который в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) зарегистри-
ровано как на недвижимую вещь… 
нарушает права общества»1. 

Кроме того, по одному из дел было 
отмечено нарушение прав заявителя 
(арендатора земельного участка), по-
скольку потенциально нахождение све-
дений об объекте в ЕГРН создает угрозу 
нарушения его прав арендатора: 
«…нахождение сведений об объекте в 
ЕГРН как о недвижимом имуществе 
нарушает права заявителя как арендатора 
земельного участка, на котором находит-
ся объект, в связи с возможностью после-
дующего приобретения на объект права 
собственности третьим лицом и, соответ-
ственно, в таком случае у нового соб-
ственника объекта возникнут права поль-
зования частью земельного участка, ко-
торый занят объектом, в частности, путем 
установления сервитута на земельном 
участке, находящемся в пользовании за-
явителя, что приведет к необоснованному 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2018 г. № 310-ЭС18-13357 по 
делу № А14-14459/2017. URL: https://kad. 
arbitr.ru/ (дата обращения: 03.04.2023). 

ограничению прав заявителя по пользо-
ванию земельным участком»2. 

То же касается и случаев ненадле-
жащей фиксации прав на недвижимое 
имущество [8, с. 7]. Так, суд признал не-
законным решение об отказе в государ-
ственной регистрации прекращения запи-
си о договоре аренды и обязании исклю-
чить из ЕГРН запись об аренде нежилого 
помещения, отметив, что наличие в ре-
естре сведений об отсутствующем обре-
менении препятствует осуществлению 
нормальной хозяйственной деятельности, 
нарушает права собственника недвижи-
мости и приводит к недостоверности ре-
естра3. 

Нарушение принципа достоверности 
реестра было усмотрено и в наличии в 
ЕГРН записи об ограничении права без-
возмездного пользования в отношении 
нежилого здания при фактическом пре-
кращении отношений между сторонами 
сделки. 

При этом нельзя не отметить, что за-
конодатель, провозглашая принцип до-
стоверности реестра, подкрепляет его со-
ответствующей презумпцией, определяя 
ЕГРН как свод достоверных системати-
зированных сведений об учтенном в со-
ответствии с законом недвижимом иму-
ществе, о зарегистрированных правах на 
него, основаниях их возникновения, пра-
вообладателях, а также иных установлен-
ных в соответствии с законом сведений 
[9, с. 355–356]. Такой подход дает осно-
вание рассматривать государственную 
регистрацию прав в нем в качестве бес-
спорного доказательства существования 
зарегистрированного права [10, с. 116]. 

                                                 
2 Постановление Девятого арбитражно-

го апелляционного суда от 12 августа 2021 г. 
№ 09АП-41976/21 по делу № А40-
28159/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2023). 

3 Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 21.01.2022           
№ 09АП-80548/2021 по делу № А40-
73642/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2023). 

https://kad.arbitr.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://kad.arbitr.ru/
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34 
Тем не менее анализ положений За-

кона о госрегистрации позволяет сделать 
вывод о том, что эта презумпция опро-
вержима, хотя в целях обеспечения ста-
бильности гражданского оборота для это-
го предусматривается только механизм 
судебного оспаривания [11, с. 113–114].  

Необходимость подобного законода-
тельного подхода объясняется тем, что 
при невозможности обеспечения абсо-
лютной достоверности сведений о правах 
на имущество необходимо обеспечить 
должную защиту добросовестного при-
обретателя. По мнению Е. Ю. Самойлова, 
в этом случае речь идет о защите доверия, 
которая подчеркивает извинительность 
ошибки приобретателя имущества [12, с. 6] 
относительно актуального состояния 
прав на него и определения круга упра-
вомоченных лиц. Без этого существую-
щая система государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество те-
ряет смысл, а цель обеспечения устойчи-
вости его оборота не достигается [13,              
с. 127]. 

Очевидно, что требование достовер-
ности касается всех данных ЕГРН, но 
особое значение приобретает характери-
стика регистрируемого объекта и право-
мерность возникновения или прекраще-
ния прав на него. В связи с этим судами 
отмечается, что при разрешении вопроса 
о признании вещи недвижимостью неза-
висимо от осуществления кадастрового 
учета или государственной регистрации 
права собственности на нее следует уста-
навливать наличие у вещи признаков, 
способных относить ее в силу природных 
свойств или на основании закона к не-
движимым объектам. 

Из изложенного следует, что при 
осуществлении государственного кадаст-
рового учета проведенной правовой экс-
пертизой представленных заинтересо-
ванными лицами документов должно 
быть подтверждено наличие у объекта 
признаков недвижимости, в противном 
случае внесение в ЕГРН сведений об 
объекте, не являющемся недвижимой 
вещью, признается незаконным. К анало-

гичному выводу приходят и другие авто-
ры научных работ [14, с. 59]. 

Так, по одному из дел суд обратил 
внимание на то, что кадастровым инже-
нером подготовлен акт обследования, со-
гласно которому в результате осмотра 
места нахождения объекта установлено, 
что он не является зданием, а представля-
ет собой навес на металлических опорах, 
расположенный на асфальтированной 
площадке, без фундамента. Это обстоя-
тельство дало основание рассматривать 
такой объект как движимое имущество 
ввиду отсутствия такого признака недви-
жимой вещи, как прочная связь с землей, 
при которой невозможно перемещение 
объекта недвижимости без несоразмерно-
го ущерба его назначению. На основании 
этого был сделан вывод о том, что вклю-
чение сведений о движимом имуществе в 
ЕГРН нарушает принцип достоверности 
реестра и является неправомерным1.  

Следует отметить, что вопрос об от-
несении тех или иных объектов к катего-
рии недвижимых решается по-разному. В 
качестве отправного момента указывают-
ся физические свойства вещи, о чем сви-
детельствует признание объектами не-
движимости земельных участков, участ-
ков недр, а также объектов, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно в силу прочной 
связи с землей (ст. 130 ГК РФ). 

Однако для целей государственной 
регистрации, обеспечивающей их полно-
ценное включение в гражданский оборот, 
также важны характеристики, позволяю-
щие признать объект недвижимости в ка-
честве индивидуально-определенной ве-
щи, а равно характеристики, которые 
определяются и изменяются в результате 
образования земельных участков, уточ-
нения местоположения их границ, строи-
тельства и реконструкции зданий, соору-
жений, помещений и машино-мест, пере-
                                                 

1 Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 12 августа 2021 г. 
№ 09АП-41976/21 по делу № А40-
28159/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2023). 
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планировки помещений. Указанное также 
было отмечено в работах Е. В. Резникова 
и К. В. Четвериковой [15, с. 52; 16, с. 82]. 

Не случайно жилые и нежилые по-
мещения, а также предназначенные для 
размещения транспортных средств части 
зданий или сооружений (машино-места) 
рассматриваются в качестве объектов не-
движимости, только если их границы 
описаны в порядке, установленном зако-
нодательством о государственном ка-
дастровом учете [17, с. 76–77; 18, с. 8–9]. 
Так, согласно новому положению ГК РФ 
«земельным участком признается часть 
поверхности земли, границы которой 
определены в порядке, установленном 
законом» (п. 1 ст. 141.2). 

Данный подход обеспечивает кон-
кретизацию способов установления при-
знаков объекта, позволяющих определить 
его в качестве индивидуально-определен-
ной вещи, создав предпосылки для госу-
дарственной регистрации. 

Суды, впрочем, вносят некоторые 
коррективы в определение признаков 
объекта недвижимости, обращая внима-
ние и на особенности его создания. В 
частности, отмечается, что для признания 
имущества недвижимым необходимо 
представить доказательства возведения 
его в установленном законом и иными 
нормативными актами порядке на зе-
мельном участке, предоставленном для 
строительства объекта недвижимости, с 
получением разрешительной документа-
ции и соблюдением градостроительных 
норм и правил. 

Так, суд, установив, что спорный 
объект представляет собой переоборудо-
ванное металлическое судно с износом 
100%, расположенное на правом берегу 
прибрежной территории реки, удовлетво-
рил иск администрации г. Кемерово к 
ООО о признании отсутствующим заре-
гистрированного в ЕГРН права собствен-
ности ответчика на трехэтажное нежилое 
здание, обратив внимание на то, что вы-
вод эксперта о капитальности объекта в 
представленном на государственную ре-
гистрацию акте экспертного исследова-

ния, основывался только на том, что теп-
лоход стоит на нескольких буронабивных 
сваях, т. е. спорный объект не является 
объектом недвижимости, а земельный 
участок, на котором он расположен, был 
предоставлен для размещения временно-
го сооружения, а не для строительства 
какого-либо объекта недвижимости. К 
тому же возможность реконструкции та-
кого сооружения, как металлическое суд-
но, в трехэтажное здание нормами дей-
ствующего законодательства не преду-
смотрена1. 

На откуп судебной практике факти-
чески был отдан вопрос о признании не-
движимой вещью правомерно строяще-
гося объекта, признаки которого не полу-
чили законодательно закрепления и при 
реформировании норм ГК РФ о недви-
жимости. Конституционный Суд РФ в 
данном случае посчитал, что необходи-
мая степень правовой определенности 
может быть достигнута с помощью разъ-
яснений Верховного Суда РФ по вопро-
сам судебной практики, целью которых 
является обеспечение однозначного ис-
толкования и единообразного примене-
ния правовых норм2. Последний, в свою 
очередь, указал, что при разрешении во-
проса о признании объекта незавершенно-
го строительства недвижимой вещью 
необходимо установить, что на нем, по 
крайней мере, полностью завершены рабо-
ты по сооружению фундамента или анало-
гичные им работы3. 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 22.12.2015 по делу № 304-ЭС15-11476, 
А27-18141/2014. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
(дата обращения: 03.04.2023). 

2 Определение Конституционного Суда 
РФ от 27.05.2021 № 1022-О. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№5436
42.pdf (дата обращения: 03.04.2023). 

3 О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. № 25// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2015. № 8. 

https://kad.arbitr.ru/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision543642.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision543642.pdf
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Так, анализ конструктивных элемен-

тов спорного объекта, состоящего из трех 
свай, не связанных между собой, дал осно-
вание суду признать его начальным этапом 
устройства фундамента (работы по его со-
оружению не завершены) многоквартирно-
го дома и обязать застройщика исключить 
из ЕГРН запись о регистрации его права 
собственности на объект1.  

Наличие записи об объекте недви-
жимости в кадастре недвижимости явля-
ется необходимой предпосылкой для вне-
сения в ЕГРН записи о праве, ограниче-
нии права, обременении недвижимости, 
сделке, хотя в ряде случаев государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав осуществля-
ются одновременно. 

Исчерпывающий перечень докумен-
тов, являющихся основанием для этого, 
определен в ст. 14 Закона о госрегистра-
ции, что связывает постановку вопроса о 
достоверности данных реестра с характе-
ристиками представляемых для этого до-
кументов, которые не только должны со-
ответствовать формальным требованиям, 
но и отражать реально складывающуюся 
в гражданском обороте ситуацию. Все 
это является предметом правовой экспер-
тизы документов, представленных для 
осуществления государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав, на предмет наличия или 
отсутствия установленных законом осно-
ваний для приостановления государ-
ственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав либо 
для отказа в их осуществлении (ст. 29 За-
кона о госрегистрации). 

Учитывая эти положения, суды от-
мечают, что достоверность государствен-
ного реестра, с одной стороны, означает 
                                                 

1 Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 18.10.2021 № Ф01-
4920/2021 по делу № А39-8468/2020. URL: 
https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 
03.04.2023). 

соответствие сведений, содержащихся в 
ЕГРН, сведениям в документах, на осно-
вании которых вносились данные в 
ЕГРН, с другой – что такие сведения со-
ответствуют объективной реальности2. 

Несмотря на то, что достоверность 
сведений, внесенных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, презю-
мируется3, не исключена возможность 
появления в нем данных, не соответ-
ствующих действительному положению 
дел, что дает основание рассматривать 
практику устранения реестровых ошибок 
как одну из составляющих механизма 
обеспечения его достоверности. Следова-
тельно, внесение в ЕГРН достоверных 
(действительных) сведений о спорном объ-
екте взамен недостоверных сведений рас-
сматривается судами как единственная 
возможность соблюсти требования дей-
ствующего законодательства 4. 

Действующее законодательство пре-
дусматривает два способа устранения ре-
естровых ошибок: административный и 
судебный [19, с. 84–86]. Первый возмо-
жен в случае, когда такое исправление не 
влечет за собой прекращение, возникно-
вение, переход зарегистрированного пра-
ва на объект недвижимости. Второй реа-
лизуется, если исправление технической 

                                                 
2 Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 30 июля 2019 г.                 
№ Ф06-49546/19 по делу № А65-40513/2018. 
URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 
03.04.2023). 

3 Постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 21 февраля 
2022 г. № 15АП-658/22 по делу № А32-
42444/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2023). 

4 Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 29 июня 2020 г. № 
Ф05-7145/20 по делу № А40-254997/2019. 
URL: https://kad.arbitr.ru/; Постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 
17 марта 2020 г. № 09АП-6383/20 по делу № 
А40-254997/2019. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
(дата обращения: 03.04.2023). 
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https://kad.arbitr.ru/
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ошибки в записях и реестровой ошибки 
может причинить вред или нарушить за-
конные интересы правообладателей или 
третьих лиц, которые полагались на со-
ответствующие записи, содержащиеся в 
ЕГРН либо при возникновении по данно-
му вопросу спора с регистрирующим ор-
ганом (ст. 61 Закона о госрегистрации).  

В связи с этим интерес представляют 
позиции судов по вопросу снятия с ка-
дастрового учета объекта, ранее постав-
ленного на учет, при отсутствии основа-
ний для его регистрации. Было отмечено, 
что подход, мотивированный отсутстви-
ем оснований для снятия с кадастрового 
учета объекта, ранее поставленного на 
учет, без должной правовой экспертизы и 
проверки наличия у объекта признаков 
недвижимости, нарушает принцип досто-
верности сведений ЕГРН и не может в 
связи с этим быть признан обоснован-
ным1. 

Отсутствие установленного законом 
порядка снятия с кадастрового учета ра-
нее учтенных объектов недвижимости 
при отсутствии спора о правах на недви-
жимость не должно служить препятстви-
ем участникам гражданского оборота 
права на судебную защиту, гарантиро-
ванного ст. 46 Конституции РФ [20,              
с. 62]. Из этого следует вывод о возмож-
ности снятия с кадастрового учета объек-
та недвижимого имущества не только по 
основаниям, предусмотренным Законом о 
госрегистрации, но и в случае, если он 
был поставлен на государственный ка-
дастровый учет с нарушением действу-
ющего законодательства2. 

В частности, рассматривая подобные 
требования, суд должен учитывать, что 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 14.04.2021 № Ф01-
859/2021 по делу № А43-14874/2020. URL: 
https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 
03.04.2023). 

2 Определение Верховного Суда РФ от 
06.12.2018 № 310-ЭС18-13357 по делу № 
А14-14459/2017. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
(дата обращения: 03.04.2023). 

постановке на кадастровый учет, госу-
дарственной регистрации прав в ЕГРН 
должна предшествовать проверка нали-
чия у объекта признаков недвижимого 
имущества3.  

Речь может идти и об исправлении 
отдельных данных об объектах, внесен-
ных в реестр. Так, суды на основе анали-
за проектной, технической документа-
ции, а также заключения БТИ сделали 
вывод о том, что нежилое помещение с 
кадастровым номером 16:41:030201:512 
находится непосредственно в здании с 
кадастровым номером 16:41:030201:533 и 
является его составной частью, что при-
знано и сторонами. Между тем в резуль-
тате ошибки, допущенной при проведе-
нии кадастровых работ, ЕГРН содержит 
недостоверные сведения о существова-
нии самостоятельного здания отделения 
почтовой связи, что не соответствует 
действительности. С учетом этого суд 
вышестоящей инстанции признал, что 
суды, удовлетворяя заявленные требова-
ния, правомерно устранили реестровую 
ошибку, привели сведения об объекте не-
движимости в соответствие, тем самым 
обеспечив их достоверность. Одновре-
менно было обращено внимание на то, 
что требования заявителя не были 
направлены на оспаривание права соб-
ственности, спор о правах на недвижимое 
имущество отсутствует, а его материаль-
но-правовой целью являлось обеспечение 
достоверности публичного реестра соб-
ственности и приведение нежилого по-
мещения в здании в соответствие с тех-
ническими данными4. 

                                                 
3 Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 01.12.2020 № Ф05-
20190/2020 по делу № А40-68627/2020. URL: 
https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 
03.04.2023). 

4 Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 26 апреля 2021 г.      
№ Ф06-2969/21 по делу № А65-19602/2020. 
URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 
03.04.2023). 
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Выводы 

Резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что в целом судебная практи-
ка демонстрирует отчетливое понимание 
значения публичной достоверности Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости, которое в правовом отношении 
обеспечивается: 

1) установленными процедурами 
осуществления государственного кадаст-

рового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав, включающих проведение 
правовой экспертизы представленных 
для этого документов; 

2) процедурами устранения реестро-
вых ошибок в ЕГРН, которые могут реа-
лизовываться как по решению государ-
ственного регистратора прав, так и по 
инициативе заинтересованных лиц в 
административном и (или) судебном 
порядке. 
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Резюме 

Актуальность. Реализация международного проекта «Геном человека» позволила расшифровать 
его, вместе с тем объем этой информации и возможности применения как в общечеловеческих (борьба с 
пандемией), так и в террористических (разработка биологического оружия, точечно ориентированного 
на конкретную нацию) целях, особенно в условиях политической напряженности и соперничества за ли-
дерство, детерминируют необходимость прогнозирования потенциальных рисков и разработки адекват-
ного правового регулирования.  

Цель исследования заключается в оценке текущего состояния обеспечения безопасности геномной 
информации, получаемой как в рамках биомедицинских исследований, так и в рамках реализации государ-
ственной политики в сфере общественной безопасности. Также необходимо изучить опыт зарубежных 
государств в данной области с перспективой дальнейшего его использования в юридической практике 
России.  

Задачи. Комплексное изучение правового регулирования порядка сбора, хранения, использования и 
уничтожения геномной информации позволило выявить пробелы законодательной регламентации. Поиски 
путей их решения составляют задачу настоящего исследования.    

Методология. Для достижения поставленной цели применялись методы научного познания: анализ, 
синтез, системно-аналитический, формально-логический, системно-правовой, с помощью которых авто-
рами осуществлен аналитический обзор отечественного и зарубежного законодательства, определена 
специфика исследуемых правоотношений и предложены пути решения выявленных правовых проблем. 

Результатами исследования являются сформулированные предложения по внесению изменений в 
правовые акты отечественного законодательства, касающихся сбора, хранения и контроля доступа к 
геномной информации, с учетом изученного зарубежного опыта.  

Вывод. Существующие нормативные положения о геномной информации не обеспечивают защиту 
от обработки и передачи третьим лицам. По этой причине полученные в результате геномных исследо-
ваний данные человека должны быть выделены в статус «sui generis», а правовая регламентация расши-
рена, в том числе за счет формирования федеральных органов, ответственных за регулирование этиче-
ских и правовых аспектов генетических и геномных исследований. 
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Abstract 

Relevance. The implementation of the international project "Human Genome" made it possible to decipher it, 
however, the volume of this information and possibilities of its application both for universal (pandemic control) and 
terrorist purposes (development of biological weapons, targeted at a particular nation), especially in conditions of po-
litical tension and competition for leadership, determine the need to forecast potential risks and develop an adequate 
legal regulation.  

The purpose of this study is to assess the current state of security of genomic information obtained in the 
framework of biomedical research, as well as within the framework of implementation of public policy in the sphere of 
public security. It is also necessary to study the experience of foreign countries in this field with a view to its further 
use in Russian legal practice.  

Objectives. Comprehensive study of legal regulation of the collection, storage, use and destruction of genomic 
information allowed to identify gaps in legal regulation. Finding ways to solve them is the objective of this study.    

Methodology. To achieve the set objective were applied methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, 
system-analytical, formal-logical, system-legal methods by means of which the authors carried out an analytical re-
view of domestic and foreign legislation, identified the specifics of legal relations under study and proposed solutions 
to the identified legal problems. 

Results of the study are formulated suggestions for changes in legal acts of domestic legislation relating to the 
collection, storage and control of access to genomic information, taking into account the studied foreign experience.  

Conclusion. The existing regulations on genomic information do not provide protection from processing and 
transfer to third parties. For this reason human genomic data should be designated as "sui generis", and legal regula-
tion should be expanded, including formation of federal agencies responsible for regulation of ethical and legal as-
pects of genetic and genomic research. 
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*** 
Введение 

Правовой статус геномной информа-
ции и ее место в правовом поле не раз 
были предметом исследований и дискус-
сий на различных площадках. Несмотря 

на межотраслевой подход к изучению 
этого вопроса цивилисты приходят к од-
нозначному выводу о том, что она явля-
ется разновидностью информации огра-
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44 
ниченного доступа, конфиденциальной 
информацией [1, с. 24; 2, с. 67].  

Баланс публичных и частных инте-
ресов, отраженный во Всеобщей декла-
рации о геноме человека и правах чело-
века и закрепляющий, с одной стороны, 
всеобщий доступ к достижениям науки в 
области биологии, генетики и медицины, 
касающихся генома человека (ст. 12), и с 
другой – законодательно установленную 
конфиденциальность генетических дан-
ных (ст. 7), имеет размытые границы, не 
определяет конкретные параметры доз-
волений и ограничений1.  

Изучением этой темы в доктрине и 
практике цивилисты занимаются посто-
янно2, вместе с тем ученые разных стран 
обращают внимание на неопределенность 
понятия «геном человека», которое ис-
пользуется в международных правовых 
актах как в значении «видовой общий для 
всех людей геном», так и в смысле «уни-
кальный для отдельного человека геном» 
[3]. Нет определенности в этой части и в 
отечественной доктрине [4, с. 51]. 

Успешное завершение международ-
ного проекта «Геном человека» позволи-
ло определить, что геном как совокуп-
ность всего генетического материала со-
стоит из 25000 генов. Соответственно, с 
точки зрения биологической составляю-
щей ген является составной частью гено-
ма (ген является локусом молекулы ДНК, 
геном, в свою очередь, представляет пол-
ную ядерную ДНК). Таким образом, ге-
нетическая информация как сведения об 
                                                 

1 Всеобщая декларация о геноме чело-
века и правах человека: [принята 11 ноября 
1997 г. Генеральной конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры] // ООН: сайт. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/declarations/human_genome.shtml. (дата 
обращения 20.04.2023). 

2 Рыжова А. А. Правовая защита 
геномных данных граждан России // 
Электронный научный журнал «Наука. 
Общество. Государство». 2020. Т. 8, № 3 (31). 
URL: http://esj.pnzgu.ru (дата обращения: 
20.04.2023).  

отдельных генах поглощается геномной 
информацией как общим массивом дан-
ных, позволяющим сформировать цель-
ную картину состояния генов человека. 
Полагаем, что разграничение информа-
ции на геномную и генетическую, как 
общее и частное, определяет лишь ее 
объем и возможности использования, од-
нако уровень обеспечения безопасности 
должен быть одинаково высоким. Сбор, 
хранение и использование геном-
ной/генетической информации осуществ-
ляется в разных целях и находит закреп-
ление в различных нормативно-правовых 
актах. Вместе с тем важность охраны ин-
формации, содержащейся в геноме, как с 
позиции защиты частных лиц, так и с по-
зиции защиты государства, на наш 
взгляд, презюмируется, поскольку воз-
можности и пределы использования ге-
номной информации еще не изучены. Ее 
можно использовать как в  целях разра-
ботки новых методов диагностики, лече-
ния, так и в целях создания биологиче-
ского оружия, способного воздействовать 
на определенную группу населения, 
например, по этническому признаку. В 
связи с изложенным актуализируется 
необходимость научного осмысления си-
стемы обеспечения правовой безопасно-
сти личности в отношении ее геномной 
информации.  

Методология 

Использование таких методов науч-
ного познания, как: анализ научной лите-
ратуры, системно-аналитический, фор-
мально-логический, системно-правовой 
позволили осуществить аналитический 
обзор действующего отечественного и 
зарубежного законодательства, доктри-
нальных источников, определить специ-
фику исследуемых правоотношений и 
выработать пути решения выявленных 
правовых проблем. Применение методов 
анализа и синтеза позволило, опираясь на 
действующие федеральные законы и за-
конопроекты, охарактеризовать совре-
менное состояние правового регулирова-

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml


Балашов К. Г., Кравченко Н. В.         Актуальные проблемы отечественного правового регулирования…       45 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 42–57 

ния защиты геномных данных, сформу-
лировать предложения по внесению из-
менений в действующее законодатель-
ство. 

Результаты и их обсуждение 

Правовое регулирование получения 
геномных данных граждан можно раз-
граничить по целевому критерию, исходя 
из которых определить проработанность 
и достаточность защитных механизмов. 
Геномная информация собирается: 

– для обеспечения государственных 
правоохранительных функций (например, 
геномная регистрация лиц, совершивших 
преступления); 

– для личного использования 
(например, с целью установления отцов-
ства, тестирование на предмет предрас-
положенности к заболеваниям); 

– для научных изысканий (например, 
проведение геномных исследований для 
выявления закономерностей развития че-
ловека). 

Рассмотрим  подробнее. Понятие ге-
номной информации в отечественное 
правовое поле введено Федеральным за-
коном от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О 
государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации»1 (далее – ФЗ о 
геномной регистрации) и в силу Федераль-
ного закона от 6 февраля 2023 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной геномной ре-
гистрации в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»2 ее формулировка 

                                                 
1 О государственной геномной реги-

страции в Российской Федерации: Федер. за-
кон от 3 дек. 2008 г. № 242-ФЗ: [ред. от 
06.02.2023] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_82263/ (дата обращения: 27.04.2023). 

2 О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации: Федер. закон от 6 февр. 2023 г.           
№ 8-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: 

подверглась корректировке. С 8 мая 2023 г. 
в новой редакции закона геномная ин-
формация представлена как биометриче-
ские персональные данные, включающие 
кодированную информацию об опреде-
ленных фрагментах ДНК физического 
лица или неопознанного трупа.  

ФЗ о геномной регистрации имеет 
свою сферу регулирования и отражает 
процесс сбора, систематизации, исполь-
зования, хранения, уничтожения геном-
ной информации в рамках федеральной 
базы данных в целях идентификации 
личности человека. Согласно энциклопе-
дическому словарю под идентификацией 
личности понимается определение тож-
дества опознаваемого субъекта конкрет-
ному лицу по характеризующим его от-
личительным признакам [5, с. 401]. При 
этом Е. П. Клипко и С. Г. Лихолетов от-
мечают несинонимичность с таким поня-
тием, как «идентификация человека», 
имеющего более широкое значение [6,          
с. 63]. В ст. 14 ФЗ о геномной регистра-
ции, которой придан статус государ-
ственной, зафиксировано целевое назна-
чение полученной геномной информа-
ции. Она используется для раскрытия 
преступлений, розыска пропавших без 
вести граждан, установления личности 
неопознанного трупа, установления род-
ственных отношений разыскиваемых 
лиц. Законом в зависимости от вида ге-
номной регистрации (добровольной или 
обязательной) определен круг субъектов, 
правовые основания. В первом случае 
основой является добровольное волеизъ-
явление, выраженное в письменном заяв-
лении; биологический материал, содер-
жащий геномную информацию вправе 
сдать граждане РФ, иностранные граж-
дане и лица без гражданства; проводится 
платно. Ответственным за сбор, исполь-
зование и хранение геномной информа-
ции определено подразделение органов 
внутренних дел. Вместе с тем на сего-
дняшний день процедура прохождения 
                                                                          
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_439120/ (дата обращения: 27.04.2023). 
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добровольной государственной геномной 
регистрации не утверждена. 

Обязательной геномной регистрации 
подлежат неопознанные трупы и лица: 

– осужденные и отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы; 

– неустановленные, биоматериал ко-
торых получен в ходе следственных ме-
роприятий; 

– подозреваемые, обвиняемые в со-
вершении преступления; 

– подвергнутые административному 
аресту (с 01.01.2025 г.).  

Наглядно просматривается тенден-
ция к увеличению круга субъектов, к ко-
торым она применяется. 

В проведении обязательной государ-
ственной геномной регистрации в преде-
лах своих полномочий участвуют: учре-
ждения, исполняющие уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы; подразде-
ления органов внутренних дел РФ и 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации; учреждения судебно-медицин-
ской экспертизы, входящие в государ-
ственную систему здравоохранения. В 
настоящее время процедура детализиро-
вана в Положении о порядке проведения 
обязательной государственной геномной 
регистрации лиц, осужденных и отбыва-
ющих наказание в виде лишения свобо-
ды, утвержденном Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 октября 2011 г.          
№ 8281. Вместе с тем на практике нали-
чествуют нарушения как процедуры за-
бора биоматериала2, так и выполнения 

                                                 
1 Об утверждении Положения о порядке 

проведения обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, осужденных и 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды: Постановление Правительства РФ от 
11 окт. 2011 г. № 828 // Правительство Рос. 
Федерации: сайт. URL: https://www.archive. 
government.ru/gov/results/16756/ (дата обра-
щения: 27.04.2023). 

2 Кассационное определение Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции от 
23.06.2020 по делу № 88а-6626/2020 // Кон-
сультантПлюс. URL: https://www.consultant. 

федерального законодательства (напри-
мер, ввиду отсутствия медицинских ра-
ботников, обладающих необходимыми 
знаниями и навыками, достаточного ко-
личества геномных наборов)3. 

С 22.03.2023 по 05.04.2023 г. на фе-
деральном портале проектов норматив-
ных правовых актов проходило обще-
ственное обсуждение проекта Постанов-
ления Правительства РФ «О некоторых 
вопросах реализации Федерального зако-
на «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
11 октября 2011 г. № 828»4, который при-
зван установить Порядок проведения как 
обязательной, так и добровольной госу-
дарственной геномной регистрации и 
Правила получения, учета, хранения, ис-
пользования, передачи и уничтожения 
биологического материала и обработки 
геномной информации (далее – Порядок 
геномной регистрации). Оператором фе-
деральной базы данных геномной ин-
формации назначено федеральное госу-
дарственное казенное учреждение «Экс-
пертно-криминалистический центр Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации», в структуре которого дей-
ствует отдел учета геномной информа-
ции. 

                                                                          
ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения: 
29.04.2023). 

3 Апелляционное определение Кемеров-
ского областного суда от 22.09.2016 по делу 
N 33-12021/2016 // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 
(дата обращения: 29.04.2023). 

4 Проект Постановления Правительства 
РФ «О некоторых вопросах реализации Фе-
дерального закона «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федера-
ции» и признании утратившим силу Поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 11 октября 2011 г. № 828» // Система 
обеспечения законодательной деятельности. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048800-7 
(дата обращения: 29.04.2023). 

https://www.consultant.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048800-7
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Отметим, что положения ФЗ о ге-
номной регистрации и предполагаемого 
Порядка геномной регистрации относи-
тельно процедуры использования дан-
ных, полученных от граждан по их воле-
изъявлению, носят неопределенный ха-
рактер. Нормативными актами не уста-
новлен срок их хранения, возможность 
использования геномной информации, 
предоставленной добровольно, в рамках 
производства иных процессуальных дей-
ствий правоохранительных органов при 
расследовании иного преступления, не 
связанного с поиском родственников. 
Представляется, что формирование феде-
ральной единой базы данных должно 
быть разграничено по признаку обяза-
тельности и добровольности предостав-
ленных геномных сведений по волеизъ-
явлению граждан, с императивным опре-
делением порядка и правовых оснований 
обращения к таковым. С. С. Бородин и А. 
А. Инюшкин справедливо замечают, что 
результаты геномной регистрации и иных 
генетических исследований должны быть 
использованы с соблюдением баланса 
личных неимущественных прав и мо-
ральных интересов общества [7, с. 26]. 

Интенсивное развитие технологий 
«bigdata», позволяющих обрабатывать и 
использовать массивы данных, способ-
ствует развитию науки и технологий, 
ускоряет исследовательские процессы 
благодаря виртуальному моделированию 
ситуаций и облачным вычислениям, ми-
нимизации ошибок, связанных с челове-
ческими факторами. Однако развитие 
компьютерных технологий приводит 
также к упрощению доступа третьих лиц 
к большим объемам информации, в том 
числе для использования ее в корыстных 
целях. Возможности редактирования 
данных, полученных в результате геном-
ного исследования, способны привести к 
возникновению ситуаций, представляю-
щих риск обвинения людей, не имеющих 
отношения к административным наруше-
ниям или преступлениям, а также к по-
пыткам получения злоумышленниками 

личной выгоды посредством шантажа, 
угроз и манипуляций. 

Проблема обеспечения информаци-
онной безопасности минимизируется пу-
тем применения хранилищ с высокой 
степенью шифрования и защиты, а также 
переводом особо ценных данных в си-
стемы вне облачного доступа. Тем не ме-
нее конфиденциальность по-прежнему 
остается под угрозой, что связано в 
первую очередь с высоким уровнем за-
трат, необходимых для сохранения ре-
жима ограниченной доступности и обес-
печения достаточной вычислительной 
мощности для работы с массивами дан-
ных. В результате применяются более 
упрощенные технологии защиты конфи-
денциальности либо используется мень-
ший объем данных, что снижает точность 
осуществляемых вычислений. 

Общие положения об ответственно-
сти должностных лиц за нарушения пра-
вил получения, учета, хранения, исполь-
зования, передачи и уничтожения биоло-
гического материала и обработки геном-
ной информации установлены ст. 10 ФЗ о 
геномной регистрации. Однако детализа-
ции мер ответственности и вида ответ-
ственности (гражданская, администра-
тивная, уголовная), в том числе и за не-
санкционированный доступ к базе дан-
ных, отсутствует. 

Информация о генах человека ис-
пользуется также в генодиагностике, ге-
нотерапии, которые легализованы Феде-
ральным законом от 5 июля 1996 г.         
№ 86-ФЗ «О государственном регулиро-
вании в области генно-инженерной дея-
тельности»1 (далее – Закон о генно-
инженерной деятельности). Отсутствие 
детальной регламентации правового по-
ложения субъектов правоотношений, их 
прав, обязанностей и ответственности, 
                                                 

1 О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности: 
федер. закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ: [ред. 
от 02.07.2021] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.con-sultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_10944/ (дата обращения: 27.04.2023). 

https://www.con-sultant.ru/document/cons_
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порядка сбора, хранения и использование 
генетической информации в процессе ге-
нодиагностики и генотерапии как вида 
медицинской деятельности уже были 
предметом исследования [8]. Следует от-
метить, что с 1 сентября 2024 г. вступают 
в силу ожидаемые научным сообществом 
изменения, закрепленные Федеральным 
законом от 29 дек. 2022 г. № 643-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном регулировании в 
области генно-инженер-ной деятельно-
сти»1, которые устраняют некоторые 
пробелы правового регулирования и 
устанавливают правовые основы функ-
ционирования государственной инфор-
мационной системы «Национальная база 
генетической информации». Так, в поня-
тийный аппарат вводятся понятия: гене-
тическая информация, определяемая как 
последовательность нуклеотидов в поли-
мерах нуклеиновых кислот; генетические 
данные, представляющие собой сведения 
о генетической информации различных 
биологических объектов, пригодной для 
получения (сбора), систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обнов-
ления, изменения), использования, рас-
пространения (в том числе передачи) и 
уничтожения такой информации. Но са-
мое важное, на наш взгляд, из сферы дей-
ствия закона выводятся генодиагностика 
и генотерапия, соответственно, закон с      
1 сентября 2024 г. не будет касаться гене-
тической информации человека.  

Поскольку генодиагностика и гено-
терапия осуществляются в рамках оказа-
ния медицинской помощи, было бы ло-
гичнее закрепить соответствующие по-
ложения в Федеральном законе от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности»: 
Федер. закон от 29 дек. 2022 г. № 643-ФЗ // 
КонсультантПлюс. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_436209/ 
(дата обращения: 28.04.2023). 

Федерации»2 (далее – ФЗ об охране здо-
ровья). С 1 сентября 2024 г. после исклю-
чения их из Закона о генно-инженерной 
деятельности генодиагностика и геноте-
рапия окажутся нелегализованными, со-
ответственно, отсутствие порядка сбора, 
хранения, использования геномной/ге-
нетической информации, которую ис-
пользуют медицинские работники, не 
обеспечивают их надлежащую защиту.  

Таким образом, на повестке дня 
остается открытым вопрос правового ре-
гулирования безопасности генетиче-
ской/геномной информации в целях за-
щиты прав на частную и семейную жизнь 
[9, с. 134]. Тем более что набирают раз-
витие так называемые генетические ис-
следования и тестирования на наличие 
наследственных заболеваний и генетиче-
ских предрасположенностей, выполняе-
мые как государственными, так и част-
ными медицинскими организациями. 

Всё большую популярность приоб-
ретают методики ДНК-анализов, позво-
ляющие на основании генетического те-
стирования получить ряд сведений о пси-
хологическом, физическом здоровье че-
ловека, его расовой и этнической при-
надлежности, определении родства и пр. 
Клиники и частные медицинские центры 
предлагают услуги по исследованию ге-
нетических данных в формате так назы-
ваемого генетического паспорта, форми-
руемого на основании оценки генома че-
ловека. В результате клиент получает 
информацию об особенностях своего ор-
ганизма, возможных реакциях на продук-
ты или лекарственные средства, рисках 
возникновения и развития заболеваний, 
способностях к развитию спортивных, 
умственных и творческих наклонностей. 
Кроме того, некоторые организации в ка-
честве дополнительной услуги предлага-
                                                 

2 Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: Федер. закон от 21  
нояб. 2011 г. № 323-ФЗ: [ред. от 28.04.2023] // 
КонсультантПлюс. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
(дата обращения 28.04.2023). 
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ют поиск родственников, которые также 
могли принять участие в геномном ис-
следовании. 

Анализируя историю развития част-
ных биобанков в России, мы может отме-
тить тенденцию к их стабильному росту1.  
Невозможно однозначно оценить необ-
ходимость использования коммерческих 
процедур ДНК-тестирования. С одной 
стороны, это эффективный способ быст-
ро собрать объемный пласт информации 
о своём здоровье и происхождении, с 
другой – результаты анализа могут зна-
чительным образом отличаться от ожида-
емых, ставя под угрозу не только внутри-
семейные отношения, но и вторжение в 
частную жизнь и здоровье совершенно 
незнакомых донору ДНК-материалов лю-
дей. Кроме того, практически все базы 
данных, собранные на основании ком-
мерческого анализа генома, являются 
частными информационными ресурсами. 
Следовательно, существует риск несанк-
ционированного доступа к информации о 
тысячах людей, которые давали согласие 
исследовательскому центру на обработку, 
хранение и передачу личных данных тре-
тьим лицам, ввиду отсутствия надлежа-
щего протокола защиты. Такую инфор-
мацию могут использовать как злоумыш-
ленники в корыстных целях, так и спец-
службы иностранных государств для раз-
работки биологического оружия. 

Российская Федерация признает 
опасности, связанные с разработкой и 
дальнейшим использованием биологиче-
ского оружия, а также оружия на основе 
геномных исследований. Противодей-
ствие данному виду оружия на современ-
ном этапе определяется совокупностью 
следующих факторов: присутствием по-
тенциальной угрозы применения биоло-
гического оружия, необходимостью 
наличия знаний для ее предотвращения и 
ликвидации; развитием новых биотехно-
                                                 

1 Российская ассоциация развивает сеть 
биобанков в России // Генофонд.рф: сайт. 
URL: http://генофонд.рф/ ?page_id=33499 (да-
та обращения: 26.04.2023). 

логий, обладающих возможностями вы-
зывать массовое распространение инфек-
ционных заболеваний; маскировкой тер-
рористических актов под естественно 
возникшие вспышки или эпидемии раз-
личных болезней; развитием молекуляр-
ной биологии, микробиологии, генной 
инженерии, получением новых видов 
биологических агентов; ориентированием 
научных достижений, связанных с разра-
боткой биотехнологий в отдельных стра-
нах, на антигуманные цели; наличием 
случаев «несанкционированной утечки» 
биологических компонентов с террито-
рии научно-исследовательских учрежде-
ний; созданием высокотехнологичной 
методологии производства биологиче-
ского оружия нового поколения; необхо-
димостью разработки комплексных мер 
противодействия биотерроризму как 
угрозе национальной безопасности [10,   
с. 112]. 

Опасения также основаны на отсут-
ствии соответствующего законодательно-
го регулирования деятельности негосу-
дарственных лабораторий, их ответ-
ственности. Как пишет М. Н. Малеина, 
геномная информация сосредотачивается 
в государственных и частных биобанках, 
правовой режим которых не имеет еди-
ной основы [11].  

В настоящее время исполнение тре-
бований по обеспечению защиты био-
метрических данных осуществляется в 
рамках Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»2 (далее – ФЗ о персональных дан-
ных). Понятие геномной информации за-
конодатель не раскрывает, относит ее к 
биометрическим персональным данным, 
что не раз подвергалось критике. Некото-
рые авторы для определения гражданско-
правового режима генетической инфор-

                                                 
2 О персональных данных: Федер. закон 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ: [ред. от 
06.02.2023] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.con-sultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_61801/ (дата обращения: 29.04.2023). 

http://%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D1%80%D1%84/?page_id=33499


Частно-правовые (цивилистические) науки / Private (Civil) Jurisprudence 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 42–57 

50 
мации предлагают разграничить генети-
ческие сведения (персонифицированная 
генетическая (геномная) информация) и 
генетические данные (неперсонифициро-
ванные (анонимизированные) генетиче-
ские данные, которые часто содержатся в 
информационной системе) [12, с. 110]. 

Е. Е. Богданова утверждает, что не-
возможно расценивать генетическую ин-
формацию исключительно в качестве 
персональных данных. Это связано в 
первую очередь с тем, что сведения, по-
лучаемые в результате анализа ДНК-
материалов, содержат также информацию 
о родственниках донора биологических 
образцов. Таким образом, считает автор, 
генетическая информация представляет 
собой понятие, относящееся к тайне 
частной жизни, следовательно, подлежит 
защите Гражданским кодексом РФ в ка-
честве нематериального блага [13, с. 26]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции 
Российской Федерации, сбор, хранение, 
использование и распространение ин-
формации о частной жизни лица недопу-
стимы без его согласия. При этом к кате-
гории частной жизни относятся и такие 
понятия, как «личная тайна» и «семейная 
тайна». 

Е. М. Тужилова-Орданская и Е. В. Ах-
тямова также указывают на необходи-
мость определения особого правового 
статуса генетической информации чело-
века в связи с наличием сведений о тре-
тьих лицах, являющихся родственниками 
носителю исследуемого генома [14,           
с. 275]. Даже при условии, что обработка, 
хранение и передача третьим лицам пер-
сональных данных юридически преду-
смотрены лишь при условии наличия 
письменного согласия субъекта данных, 
подобные операции с генетической ин-
формацией недопустимы, поскольку вле-
кут за собой распространение сведений и 
об иных обладателях персональных дан-
ных.  

В 2019 г. Правительством РФ на рас-
смотрение Государственной Думы были 

представлены поправки в ФЗ о персо-
нальных данных, предусматривающие 
отделение сведений, которые характери-
зуют генетические особенности человека, 
от биологических данных. Однако в ап-
реле 2023 г. принятый в первом чтении 
законопроект снят с рассмотрения ввиду 
внесенных в ФЗ о геномной регистрации 
изменений, исследованных нами выше, 
которые не в полной мере защищают ге-
номную информацию1.  

Норма об ответственности за нару-
шение ФЗ о персональных данных носит 
отсылочный характер, в частности в од-
ной из редакций ч. 1 ст. 24 изменена 
формулировка и вместо «несут граждан-
скую, уголовную, административную, 
дисциплинарную и иную» используется 
выражение «несут предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации 
ответственность». Кроме того, ч. 2 ст. 24 
отражает обязательность возмещения мо-
рального вреда в результате нарушения 
правил обработки и защиты персональ-
ных данных со ссылкой на Гражданский 
кодекс РФ, но также не содержит кон-
кретного перечня мер наказания за со-
вершенные правонарушения. 

Для детализации правового регули-
рования в области защиты геномной ин-
формации видится возможным импле-
ментация положительного зарубежного 
опыта. В частности, некоторые россий-
ские исследователи отмечают, что в 
настоящее время в судебной практике 
России в делах, связанных со сбором, об-
работкой и хранением геномной инфор-
мации, приоритет при вынесении реше-
ния отдается общественной безопасно-
сти, а не этическим вопросам и обеспече-
нию личных прав человека [15, с. 34]. 
                                                 

1 Правительство внесло в Госдуму зако-
нопроект об особенностях обработки персо-
нальных данных человека, полученных из его 
генетического материала // Правительство 
Рос. Федерации: сайт. URL: http://government. 
ru/activities/selection/301/37216/# (дата обра-
щения 29.04.2023). 
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Так, несмотря на то, что Российская Фе-
дерация до 2022 г. входила в Совет Евро-
пы и относилась к юрисдикции Европей-
ского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
единственный международный документ 
в сфере генетических и геномных иссле-
дований – Конвенцию о правах человека 
и биомедицине (Конвенцию Овьедо) – 
Россия не ратифицировала. П. А. Кали-
ниченко считает, что консервативная по-
зиция многих стран-участников Совета 
Европы, проигнорировавших ратифика-
цию указанного правового акта, обуслов-
лена опасениями, что действие Конвен-
ции Овьедо пресечет дальнейшую свобо-
ду исследований, связанных с изучением 
и редактированием генома [16, с. 110].          
В. В. Лапаева добавляет также, что от-
сутствие единых международных дого-
воренностей в отношении геномных ис-
следований связано с высоким уровнем 
научной, экономической и политической 
конкуренции между государствами и, как 
следствие, соперничеством за первенство 
в технологическом развитии, которое в 
значительной степени основывается и на 
генной инженерии [17, с. 56]. 

Одним из примеров юридической 
защиты генетических данных выступает 
Великобритания. В Законе «О защите 
данных» генетическая информация упо-
минается в ч. 3 ст. 3 как один из факто-
ров, позволяющих прямо или косвенно 
идентифицировать человека, а также в        
ч. 8 ст. 4, где генетические и биометриче-
ские данные выделяются в отдельную ка-
тегорию чувствительных данных, подле-
жащих особой обработке. В целом зако-
нодательство Великобритании также 
находится на стадии становления в от-
ношении регулирования геномных дан-
ных: запрещено редактирование генома 
человека, но при определенных условиях 
допускаются исследования в отношении 
человеческого эмбриона [18, с. 49]. 

Аналогичные требования к обеспе-
чению конфиденциальности геномной 
информации как особого вида данных 
предъявляются законодательством Ита-

лии. Согласно Итальянскому кодексу за-
щиты данных контроль над осуществле-
нием любого рода исследований генома 
человека возложен на ряд государствен-
ных органов: Высший совет здравоохра-
нения, Министерство здравоохранения и 
Итальянское управление по защите дан-
ных. Обработка генетических данных до-
пускается исключительно при наличии 
разрешения от указанных инстанций. Это 
обеспечивает необходимый уровень за-
щиты информации и защищает право че-
ловека на частную жизнь, а также позво-
ляет своевременно находить ответствен-
ных в случае возникновения факта утеч-
ки информации.  

Показательным видится и опыт Ис-
пании с созданием комитетов, регулиру-
ющих направления исследовательской 
деятельности в сфере геномики. Среди 
прочих функционируют комитеты по 
биомедицинским исследованиям, коми-
теты по этике исследований, контроли-
рующие правовую, методологическую, 
этическую стороны реализуемых в стране 
биомедицинских исследований, а также 
оценивающие социальные и этические 
последствия проектов, связанных с гено-
мом человека. В рамках Закона о биоме-
дицинских исследованиях осуществление 
генетического тестирования и проведе-
ние консультаций, связанных с исследо-
ванием генома человека, должно прово-
диться только в аккредитованных меди-
цинских организациях. Указанный Закон 
определяет перечень организаций, име-
ющих право на осуществление генетиче-
ского анализа, а также устанавливает ме-
ханизм обеспечения защиты личных дан-
ных, полученных в результате диагно-
стики или исследования. Определены 
правовой статус хранилищ биологиче-
ских материалов и биобанков и обяза-
тельная процедура включения всех био-
банков страны в Национальный реестр 
биобанков. Кроме того, законодательно 
установлен запрет на дискриминацию по 
генетическому признаку [19, с. 143]. 
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Вопрос генетической дискримина-

ции остро стоит во многих государствах, 
в частности в Государстве Израиль и Со-
единенных Штатах Америки. Согласно 
исследованию Д. В. Пономаревой, в су-
дебной практике существует ряд вопро-
сов, связанных с определением еврейско-
го происхождения методом ДНК-анализа 
и установления гражданства на его осно-
ве, поскольку возникают противоречия 
между юридическим и этическим взгля-
дами на проблему. Так, в случае вынаши-
вания и рождения ребенка, зачатого из 
половых клеток женщины и мужчины ев-
рейского происхождения, суррогатной 
матерью может быть женщина-нееврейка 
и тогда, по нормам иудаизма, ребенок 
также не является евреем. Вместе с тем 
генетический анализ с полной достовер-
ностью покажет его еврейское происхож-
дение. Возможна и обратная ситуация, 
когда суррогатная мать-еврейка родит 
ребенка, зачатого с использованием био-
материала доноров, не являющихся евре-
ями: с религиозной точки зрения статус 
национальности передается от матери к 
ребенку, тогда как медико-биологическая 
экспертиза подтвердит отсутствие еврей-
ского происхождения. Приведенные си-
туации могут говорить не только о нали-
чии сложностей с получением граждан-
ства Государства Израиль и доступа к 
правам и преимуществам граждан, но и о 
двусмысленности социально-политичес-
кой ситуации в стране, что в некотором 
роде предполагает наличие евгеническо-
го посыла [20, с. 138]. 

Что касается законодательства США, 
дискриминация по генетическим призна-
кам юридически запрещена законом 
GINA (Genetic information nondiscrimination 
act of 2008). Его первая часть регулирует 
равные права граждан в отношении ме-
дицинского страхования независимо от 
генетического происхождения, вторая 
часть распространяется на трудовые от-
ношения и запрещает работодателям 
учитывать национальные, расовые и 
иные генетические признаки при трудо-

устройстве или карьерном развитии со-
трудника. Несмотря на это закон не по-
крывает все возможные ситуации, к при-
меру, гарантирует тайну истории заболе-
ваний в семье, но не распространяется на 
проявившееся заболевание или на стра-
хование жизни. Некоторые исследовате-
ли предполагают, что указанные ограни-
чения нормативно-правового акта могли 
быть пролоббированы медицинскими 
страховыми компаниями [21, с. 1100]. 
Примечателен и тот факт, что в ряде шта-
тов США принимаются локальные зако-
ны, апеллирующие к GINA и в некоторых 
случаях расширяющие соответствующие 
права граждан. Контроль за применением 
тех или иных механизмов реализации ге-
нетических исследований и геномных 
технологий в США осуществляется 
Управлением по контролю пищевых про-
дуктов и лекарственных средств, феде-
ральным органом регулирования иссле-
дований и их оценки на достоверность 
(как аналитическую, так и медицинскую) 
и востребованность. В полномочия 
Управления также входит разработка 
нормативной документации, конкретизи-
рующей политику государства в отноше-
нии биомедицинских исследований гено-
ма человека. Как пишет Э. В. Алимов, в 
России в настоящее время правоприме-
нительная практика по вопросам геном-
ных отношений еще не сформирована по 
причине недостаточного правового регу-
лирования [22, с. 24]. Возникающий пра-
вовой вакуум необходимо заполнить, 
учитывая современные реалии техноло-
гического и экономического развития 
страны, а также опыт иностранных госу-
дарств. 

Очевидно, что выход Российской 
Федерации из Совета Европы и из-под 
юрисдикции стандартов, принятых 
ЕСПЧ, отразится и на правовом регули-
ровании геномных исследований. Под-
вергнутся изменениям и стандарты и 
нормы российского права, выстраивае-
мые ранее на базе некоторых междуна-
родных актов, следовательно, изменится 
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порядок их применения в судопроизвод-
стве. Исчезнут многие инструменты гос-
ударственного влияния и регулирования, 
а вместе с тем и появится дополнитель-
ная свобода действий для многих ком-
мерческих организаций, занимающихся 
исследованием и редактированием гено-
ма. Следует признать, что существующие 
в российском законодательстве норма-
тивные положения о защите частной 
жизни и персональных данных распро-
страняются и на геномную информацию, 
однако не обеспечивают в полной мере её 
защиту от обработки и передачи третьим 
лицам. По этой причине данные, полу-
ченные в результате геномных исследо-
ваний, должны быть выделены в статус 
«suigeneris», а правовая регламентация 
расширена, в том числе за счет формиро-
вания федеральных органов, ответствен-
ных за регулирование этических и право-
вых аспектов генетических и геномных 
исследований. 

Выводы 

На основании вышеперечисленного 
мы приходим к выводу, что в настоящий 
момент правовое регулирование сбора, 
хранения и передачи геномной информа-
ции находится на недостаточном уровне. 
Для преодоления существующих про-
блем мы предлагаем внесение следую-
щих изменений в действующее законода-
тельство, позволяющих соблюсти опти-
мальный баланс между интересами лич-
ности и государства. 

1. В Федеральном законе № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации» четко 
определить срок хранения, а также гра-
ницы использования геномной информа-
ции, предоставленной гражданами доб-
ровольно. 

2. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» дополнить статьями 
о геномной диагностике и генотерапии, в 

которых не только раскрыть через фор-
мирование понятийного аппарата, но и 
зафиксировать порядок их проведения, 
требования к медицинским организаци-
ям. 

3. За утечку или неправомерный до-
ступ к данным, содержащим геномную 
информацию, а также требования к си-
стематизации данных, полученных без 
согласия граждан, следует ужесточить 
меру административной ответственности 
(ст. 13.14 КоАП РФ) за разглашение ин-
формации лицам, получившим доступ к 
такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обя-
занностей. Размер штрафа для граждан 
должен составлять от двадцати до сорока 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 
пятидесяти до восьмидесяти тысяч руб-
лей.  

4. Необходимо принять закон о со-
здании комитетов, регулирующих на-
правления исследовательской деятельно-
сти в сфере геномики. Опираться при 
разработке данного закона, в первую оче-
редь, можно на опыт Испании. В этой 
стране среди комитетов, регулирующих 
направления исследовательской деятель-
ности в сфере геномики, функционируют 
также комитеты по биомедицинским ис-
следованиям, комитеты по этике иссле-
дований, контролирующие правовую, ме-
тодологическую, этическую стороны ре-
ализуемых в стране биомедицинских ис-
следований, а также оценивающие соци-
альные и этические последствия проек-
тов, связанных с геномом человека. В 
рамках разрабатываемого закона следует 
предусмотреть норму о проведении ге-
номных исследований только в аккреди-
тованных медицинских организациях. 
Указанный закон установит перечень ор-
ганизаций, имеющих право на осуществ-
ление генетического анализа, а также ме-
ханизм обеспечения защиты личных дан-
ных, полученных в результате диагно-
стики или исследования. Кроме того, 
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необходимо будет определить нормами 
закона правовой статус хранилищ биоло-
гических материалов и биобанков и обя-
зательная процедура включения всех 
биобанков страны в Национальный ре-
естр биобанков.  

5. Кроме того, важно регламентиро-
вать критерии деятельности для частных 
медицинских организаций, занимающих-
ся расшифровкой генома в коммерческих 
целях. 
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Резюме 

Актуальность. Концепция государственной семейной политики, утвержденная Правительством 
Российской Федерации до 2025 года, направлена на сохранение и поддержание традиционных семейных 
ценностей, уважение и всемерную поддержку семьи, детства, материнства и отцовства. Вместе с тем 
проблема сиротства в нашей стране, в том числе социального, не разрешена, что актуализирует прове-
дение научных исследований и научных дискуссий в рассматриваемой сфере.       

Цель статьи состоит в формировании научного подхода к определению семейных ценностей в рос-
сийском праве через проблему сиротства. 

Задачи: проследить историю формирования семейных ценностей, определить основные традици-
онные семейные ценности, сформировать понятие традиционных семейных ценностей и формы их пра-
вового регулирования. 

Методология. Основу методологии проводимого исследования составляют достижения общей ис-
тории и теории права, частно-правовой и публично-правовой науки, с помощью которых были система-
тизированы имеющиеся теоретические и эмпирические данные о традиционных семейных ценностях и 
выстроена надлежащая концепция. 

Результаты. В ходе проведения исследования сформировано понятие семейных ценностей в рос-
сийском праве и предложены эффективные правовые механизмы, направленные на закрепление традици-
онных семейных ценностей в российском праве. 

Вывод. Семейные ценности в российском праве в силу различных факторов подвергаются транс-
формации, поэтому следует определить основные традиционные ценности российской семьи, внедрять 
эффективные правовые механизмы, которые позволят сохранить традиционные семейные ценности и, 
соответственно, престиж формирования и создания семьи. Определение, внедрение и пропаганда указан-
ных ценностей будет являться эффективным методом борьбы с сиротством в России. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The concept of state family policy, approved by the Government of the Russian Federation until 
2025, is aimed at preserving and maintaining traditional family values, respect and full support for family, childhood, 
motherhood and fatherhood. At the same time, the problem of orphanhood in our country, including social, is not re-
solved, which actualizes the conduct of scientific research and scientific discussions in this area. 

The purpose of the article is to form a scientific approach to the definition of family values in Russian law 
through the problem of orphanhood. 

Objectives: to trace the history of the formation of family values, to determine the main traditional family values, 
to form the concept of traditional family values and the forms of their legal regulation 

Methodology. The methodology of the research is based on the achievements of the general history and theo-
ry of law, private law and public law science, with the help of which the available theoretical and empirical data on 
traditional family values were systematized and an appropriate concept was built. 

Results. In the course of the study, the concept of family values in Russian law was formed and effective legal 
mechanisms aimed at consolidating traditional family values in Russian law were proposed 

Conclusion. Family values in Russian law are undergoing transformation due to various factors, therefore, it is 
necessary to determine the main traditional values of the Russian family, introduce effective legal mechanisms that 
allow preserving traditional family values and, accordingly, the prestige of forming and creating a family. The defini-
tion, implementation and promotion of these values will be an effective method of combating orphanhood in Russia. 
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*** 
Введение 

Современное общество XXI в. пре-
терпевает много изменений, во всех сфе-
рах жизни: социальной, экономической, 
политической, духовной. Меняются 
идеологии, ценностные установки, куми-
ры, появляются новые и уходят в небы-
тие «старые» неактуальные профессии. 
Но что остается неизменным, так это сам 
человек, а точнее его основные инстинк-

ты, которые двигают им на протяжении 
всей жизни. Даже в условиях развития 
сверхтехнологий человек XXI в. по-
прежнему употребляет пищу, стремится к 
продолжению рода, самореализации и 
самоутверждению. Конечно, изменилась 
и сама пища и ее качество, способы и 
формы самореализации также значитель-
но отличаются от первобытно-общинного 
строя и средневековья, не исключением 
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60 
стал и такой основной инстинкт, как вос-
производство себе подобных. Так по-
явился институт суррогатного материн-
ства, экстракорпорального оплодотворе-
ния, которые вызвали волну споров, про-
белов в законодательстве и разделили 
общество на «за» и «против» таких не-
стандартных форм продолжения челове-
ческого рода. Как следствие таких преоб-
разований стало изменяться и отношение 
к семье, ее формам, составу и участни-
кам. Именно поэтому особый интерес 
здесь возникает к традиционным семей-
ным ценностям, которые должны лежать 
в основе формирования и жизни россий-
ской семьи, российского брака, исключая 
те формы семейных отношений, которые 
признаются в некоторых государствах, а 
для современного российского общества 
являются неприемлемыми. 

Методология  

В число научных задач в области 
правового регулирования семейных цен-
ностей входит формирование четкого по-
нятия семейных ценностей, перечня се-
мейных ценностей, на основании кото-
рых формируется нравственный идеал 
российской семьи и активно пропаганди-
руется не только в нормативно-правовых 
актах, но и в СМИ. В целях получения 
достоверных результатов и выводов ис-
пользовались общенаучные методы, 
прежде всего диалектический и истори-
ческий, которые позволили изучить хро-
нологию становления и развития семей-
ных ценностей от славянских племен до 
наших дней. При помощи анализа, ин-
дукции и дедукции были сформированы 
основные тезисы о правовом регулирова-
нии семейных ценностей, традиций и 
обычаев. Системный метод и метод срав-
нения позволили структурировать полу-
ченный материал о традиционных семей-
ных ценностях, а при помощи метода мо-
делирования и формально-юридического 
были сформированы выводы и предло-
жения по правовому регулированию се-
мейных ценностей в России. 

Результаты и их обсуждение 

Вопрос о традиционных семейных 
ценностях в современном российском 
праве мало изучен. Хотя на протяжении 
веков вопросам брака и семьи посвящали 
свои научные труды исследователи         
различных областей знания,  например            
И. П. Сахаров «Сказания русского народа 
о семейной жизни своих предков» (1836) 
[1], Л. Г. Морган «Древнее общество. Ис-
следование линий человеческого про-
гресса от дикости через варварство к ци-
вилизации» (1877) [2], Ф. Энгельс «Про-
исхождение семьи, частной собственности 
и государства» (1884) [3], М. М. Ковалев-
ский «Закон и обычаи на Кавказе» (1890) 
[4], К. Каутский «Возникновение брака и 
семьи» (1895) [5], Я. В. Абрамов «Брак и 
семья» (1900) [6], Б. Рассел «Брак и мо-
раль» (1929) [7], П. Сорокин «Кризис 
нашего времени» (1941) [8] и ряд других. 

Так как же формировались эти тра-
диционные семейные ценности, которые 
до сих пор лежат в основе современного 
семейного права? Ведь, несомненно, тра-
диции любого народа прежде всего свя-
заны с его историей, в том числе тради-
ции создания семьи, заключения брака, 
рождения и воспитания детей. Знамени-
тый английский философ, политический 
деятель, публицист и политический тео-
ретик Эдмунд Бёрк справедливо по дан-
ному поводу отмечал: «История – это 
союз между умершими, живыми и еще не 
родившимися» [9]. И действительно, если 
говорить о семейных ценностях, прису-
щих российской семье, все они зароди-
лись давно, еще в допетровский период, 
и, хотелось бы верить, продолжат свое 
существование еще не одно тысячелетие 
в последующих поколениях. 

Говоря о традиционных семейных 
ценностях и их изучении учеными-
правоведами, особо внимание, на наш 
взгляд, следует уделить исследованиям, 
посвященным изучению семьи и брака в 
Древнем Риме, нормы права которого 
были рецепированы многими странами 
романо-германской правовой семьи, где 
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исключением не стала и Россия. Первые 
исследования, которые  направлены были 
на детальное изучение римской семьи, 
это «Римская история» (от нем. 
«RömischeGeschichte») [10] немецкого 
историка, юриста и политика, лауреата 
Нобелевской премии за указанный труд 
К. М. Т. Моммзена, который указал, что 
древнеримская семья имела патриархаль-
ный характер. 

Исследований, посвященных рим-
скому праву, в настоящее время большое 
количество, почти каждое из которых хо-
тя бы кратко затрагивает историю рим-
ской семьи, условия вступления в брак и 
расторжения брака, правовое положение 
детей. Проанализировав их, можно прий-
ти к выводу, что утверждения Моммзена 
о патриархальности семьи подтвержда-
ются в исследованиях других ученых. Во 
главе римской семьи всегда стоял pater-
familias. Как указали А. И. Бортенев,          
О. И. Сергачева, «категория paterfamilias 
в Риме использовалась для обозначения 
граждан, которые не подчинены ничьей 
семейной власти, выступают в системе 
общественных отношений как homosuiju-
ris» [11, с. 75]. Так называемая отеческая 
власть распространялась  и на детей, ко-
торые были рождены в законном рим-
ском браке или усыновлены.  Вместе с 
тем такая безграничная отеческая власть 
делала бесправными всех членов семьи, в 
том числе детей, которых paterfamilias 
мог лишить жизни или продать в кабалу. 
Справедливо по данному поводу отмеча-
ет Е. А. Флейшиц: «В глубочайшей древ-
ности вся совокупность прав paterfamilias 
означалась одним словом: manus, кулак, 
которое в дошедших до нас памятниках 
означает уже только власть мужа над же-
ной» [12]. 

Жестокое отношение paterfamilias ко 
всем членам семьи, в том числе и  к де-
тям, в Древнем Риме позволяет сделать 
вывод о том, что такие ценности, как ма-
теринство и детство, как в законодатель-
стве, так и в обычаях и традициях Древ-
него Рима, на начальных этапах суще-

ствования указанного государства отсут-
ствовали. Более того, убийство ребенка 
даже закреплялось на законодательном 
уровне, так известный исторический па-
мятник Законы XII Таблиц, гласил: «С 
такой же легкостью был лишен жизни, 
как по XII таблицам, младенец (отличав-
шийся) исключительным уродством» 
(таблица IV) [13, с. 21–33].  

Указанные обстоятельства подтвер-
ждены были в том числе нахождением на 
территориях бывших римских поселений 
в 2011 и 1988 гг. захоронений младенцев, 
от одного до трех дней от роду, что под-
тверждало не только жестокое обращение 
с детьми, но и таким образом избавление 
от так называемых «нежелательных» де-
тей. Римлянине на тот момент развития 
цивилизации не задумывались о ценности 
жизни каждого ребенка, в том числе и из-
за высокой рождаемости на фоне высо-
кой детской смертности. Долгое время не 
просто не существовало каких-либо дет-
ских учреждений для брошенных детей, 
но и самого правового статуса таких де-
тей, ведь понятие «сирот» долгое время в 
Риме отсутствовало. Ненужных детей, 
как правило, убивали еще в младенче-
стве, тем самым исключая сиротство как 
социальное явление в государстве. Одна-
ко с расцветом цивилизации государство 
все же начало осознавать, прежде всего, 
ценность жизни и  гуманного отношения 
к таким детям. При императоре Констан-
тине в IV н.э. было запрещено детоубий-
ство на законодательном уровне, однако 
это совсем не улучшило положение таких 
детей. Система опеки и защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по-прежнему отсутствовала. 
Так называемых «ненужных» детей 
оставляли возле колонны Colummna Lac-
taria на овощном рынке, что в переводе 
означало молочная колонна.  Об этих де-
тях там никто не заботился, они либо по-
гибали, либо их забирали в рабство, кто 
того желал, или, что совсем редко, заби-
рали на воспитание бездетные пары. За 
оставление детей в опасности биологиче-
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62 
ские родители никакой ответственности 
не несли. 

Примечательно и то, что в древнем 
Риме различали агнатическое и когнати-
ческое родство, в первом случае предпо-
лагалась подчиненность главе семьи – 
paterfamilias, в его подчинение входила 
супруга, его дети, в том числе усынов-
ленные, супруги и дети его сыновей. Та-
ким образом, можно сказать, что еще в 
архаичный период древнеримская семья 
была многопоколенна, что, несомненно, 
наряду с жестокостью, которая была при-
суща paterfamilias, имело и положитель-
ные черты: существовала преемствен-
ность традиций и обычаев, укрепление 
семейных связей, разделение обязанно-
стей, взаимопомощь, жесткий контроль 
за воспитанием детей, уход за старшим 
поколением и, что самое главное, поня-
тие чести рода. 

Однако с развитием римской циви-
лизации власть домовладыки стала утра-
чивать свое прежнее значение, на смену 
агнатического родства пришло когнати-
ческое (кровное родство). Поэтому на 
смену брака cum many, где безграничная 
власть находилась в руках мужа, прихо-
дит другой вид брака – sine many, в кото-
ром жена после вступления в такой брак 
оставалась под властью прежнего домо-
владыки, к ней лишь переходило сослов-
ное положение супруга. Однако даже пе-
реход к такому виду брака не означает 
исключение патриархата, ведь женщина 
по-прежнему находилась под властью, но 
уже не супруга, а прежнего домовладыки, 
как правило, это был ее отец, а в случае 
его смерти – ее старший  брат.  

Перед падением Римской империи 
все же государство и общество стало осо-
знавать, что одной из высших семейных 
ценностей является прежде всего мате-
ринство и детство, каждый ребенок имеет 
свое право на жизнь и никто не может 
этим правом распоряжаться, даже роди-
тели. Появились первые учреждения, ко-
торые можно назвать прообразом учре-
ждений для детей сирот, они носили 

название «Alimenta» и «Stipendium», дан-
ные учреждения полностью финансиро-
вались из государственной казны. Однако 
существование и содержание таких 
учреждений было непостоянно – все за-
висело от императора, который приходил 
к власти.  

Вместе с тем система защиты прав 
несовершеннолетних детей, в особенно-
сти детей-сирот, оставалась в зачаточном 
состоянии. Жестокое обращение к детям 
продолжалось, четко сформулированные 
правовые нормы, которые бы ограждали 
от такого отношения к детям, в том числе 
со стороны родителей, отсутствовали. 
Причем следует отметить, что ближе к 
падению Римской империи не только 
жизнь ребенка, но и семья как цель суще-
ствования, как ценность человеческой 
жизни потеряла свое значение. Молодые 
люди (особенно это касается юношей) не 
были заинтересованы в создании семьи и 
рождении детей. Даже введение в 9 в. до 
н.э. «Закона Папия и Поппея», по кото-
рому бездетные и неженатые граждане 
должны были уплачивать налог государ-
ству, не привел к высокой рождаемости. 
Браку, детям и обязательствам римляне 
предпочитали свободную жизнь, празд-
ники, домашних животных. Не случайно 
ряд исследователей наряду с другими 
причинами падения Западной Римской 
империи называют падение рождаемости 
и ценности семьи и семейной жизни. 

На основании вышеприведенного 
анализа можно прийти  к выводу, что ос-
новные семейные ценности, которые су-
ществовали в древнеримском обществе, – 
это патриархат, многопоколенность, еди-
нобрачие, честь рода и родительство, ма-
теринство, детство, которые как ценность 
появились позже, после осознания важ-
ности и нужности семьи как ячейки об-
щества и детей, как будущего поколения, 
на котором будет держаться существова-
ние всей цивилизации. 

Примечательно, что аналогичные 
семейные ценности постепенно сформи-
ровались и в жизни древнерусского об-
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щества, причем анализируя семью и се-
мейные ценности древней Руси, можно 
разделить период их развития на дохри-
стианский и христианский. Принятие 
христианства коренным образом стало 
менять отношение к браку, семейным 
ценностям, воспитанию детей. Однако 
первоисточников современников, кото-
рые характеризовали бы семейную жизнь 
славянских племен, достаточно немного, 
это во многом связано с неграмотностью 
и отсутствием книгопечатания. А интере-
совавшиеся жизнью славянских племен 
византийские авторы стремились к изу-
чению экономического и политического 
устройства славянских поселений, неже-
ли к изучению семейных традиций и 
обычаев древних славян. 

И все же, проанализировав ряд ис-
точников, можно прийти к выводу, что в 
дохристианский период царила полига-
мия и жестокие обычаи, продиктованные 
языческими верованиями, целью семьи 
было выживание и рождение детей. 
Здесь, как и в Древнем Риме, во главе се-
мьи стоял, как правило, старший мужчи-
на, часто и брака как такового вообще не 
было. Так, монах Киевско-Печерского 
монастыря Нестор в известном памятни-
ке славянской культуры «Повести вре-
менных лет» отмечает, что «древляне 
жили зверинским образом, жили по-
скотски, убивали друг друга, ели все не-
чистое, и брака у них не бывало, но умы-
кали девиц у воды» [14, с. 65]. От ненуж-
ных детей могли спокойно избавиться, 
убив их, кроме того, у славян процветали 
обряды жертвоприношений, и особенно 
востребованными жертвами были именно 
дети. Это было связано с тем, что в до-
христианской Руси существовало пове-
рие о том, что дети являются «берегиня-
ми», так называемыми проводниками в 
мир мертвых, которые должны сопро-
вождать усопших. Проведение обрядов 
жертвоприношения также подтверждает-
ся летописцем Нестором, например когда 
он описывает княжение Владимира в Ки-
еве: «И стал Владимир княжить в Киеве 

один, и поставил кумиры на холме за те-
ремным двором: деревянного Перуна с 
серебряной головой и золотыми усами, 
затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, Си-
маргала и Мокошь. И приносили им 
жертвы, называя их богами, и приводили 
к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы 
эти шли бесам и осквернили землю жерт-
воприношениями своими» [14]. Соответ-
ственно указанный период  по семейным 
ценностям и положению детей-сирот во 
многом повторяет период архаичного 
Рима:  ценность жизни каждого ребенка 
еще пока не признана на законодатель-
ном уровне, понятие сирот не существу-
ет, от ненужных детей избавляться могут 
сами родители, что законом или иными 
социальными нормами не запрещалось. 

Отношение к семье и детям, а также 
к семейным ценностям резко меняется в 
988 г., после события, которое в научной 
литературе получило распространенное 
название как «Крещение Руси». Принятие 
христианства, несомненно, повлияло на 
все сферы жизни общества, и прежде все-
го, на жизненный уклад семьи, семейные 
ценности, отношение к рождению и вос-
питанию детей. Кроме того, именно в это 
знаменательное время в истории России 
появляются первые законодательные ис-
точники, регулирующие в том числе се-
мейные отношения. Принятие указанных 
источников играет очень важную роль на 
дальнейшее развитие семейных ценно-
стей в Древней Руси, т. к. ряд деяний не 
только влечет за собой общественное по-
рицание, но и определенные санкции, 
налагаемые государством. 

Один из таких источников русского 
права – Устав князя Владимира Свято-
славовича о Церковных судах, состав-
ленный в конце X – начале XI в. – упо-
минает такие противоправные деяния, 
рассматриваемые церковным судом, как: 
«блуд», «внебрачная связь», «искус-
ственное производство девушкой выки-
дыша плода» [15]. Поэтому закрепляя 
указанные деяния в Уставе как противо-
правные, князь Владимир подчеркивает 
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целомудрие семьи и ценность жизни 
каждого ребенка. Также церковный суд 
рассматривал дела о расторжении брака, 
подчеркивая ценность и важность сохра-
нения семьи. 

Еще одним известным источником 
русского права, который закрепляет пра-
вовое регулирование семейной жизни, 
является Русская Правда, первый писа-
ный свод русских законов, принятый в 
1016 г. в период правления Ярослава 
Мудрого. Русская православная церковь 
находилась под влиянием константино-
польской, поэтому многие нормы были 
заимствованы из греческого семейного 
права, а также уже здесь прослеживается 
рецепция некоторых норм семейного 
права Древнего Рима. Так соблюдались 
обряды обручения, допускался развод, 
устанавливался минимальный брачный 
возраст, требовалось согласие родителей 
при заключении брака, за невесту пола-
галось приданное. 

Что примечательно, несмотря на тя-
желый быт русских крестьян, уже здесь 
закрепляется судьба детей-сирот, кото-
рые по каким-то причинам остались без 
попечения своих родителей. Так п. 99 
Русской Правды гласит: «Если остаются 
в доме малолетние дети, которые еще не 
в состоянии заботиться о себе сами, а 
мать их пойдет замуж, то ближайший 
родственник берет их вместе с имением 
под опеку до совершеннолетия. А товар 
отдавать в присутствии посторонних лю-
дей, и что тем товаром наживет, продавая 
или отдавая в рост, то опекун берет себе, 
а самый товар полностью возвращает 
опекаемым; прибыль он потому берет се-
бе, что кормил и заботился о них. При-
плод от челяди и скота сдает весь в 
наличности детям, также в случае утраты 
чего-либо за все им платит. Если же при-
мет детей вместе с наследством отчим, то 
условия опеки те же»1. 

                                                 
1 Русская правда XI-XIII века // Музей 

истории Российских реформ имени П.А. 
Столыпина: официальный сайт. URL: 

Как справедливо отметил И. Разумов, 
«одной из насущных проблем, которые 
приходилось решать церкви, была борьба 
за детскую жизнь» [16, с. 75]. Ведь, с од-
ной стороны, церковь учила целомудрию, 
единобрачию, уважению мужа, любви, 
справедливости к детям, с другой сторо-
ны, само давление церкви очень часто 
становилось причиной детской смертно-
сти: от детей, рожденных вследствие 
прелюбодеяния, матери пытались изба-
виться всеми возможными способами, 
скрывая беременность до последнего, 
лишь бы избежать позора. Именно по-
этому часто церковь и становилась при-
станищем для брошенных детей, где их 
обучали грамоте и ремеслу, младенцев 
могли подбросить под порог или приво-
дили детей родители, которые в силу 
жизненных обстоятельств не могли их 
прокормить.  

Христианство, несмотря на ряд стро-
гих требований к семейной жизни, в силу 
своих основных постулатов запрещало 
детоубийство и призывало к помощи 
нуждающимся, что и положило основу 
призрения детей-сирот на Руси. В первую 
очередь сирот забирали родственники, 
ведь многодетность даже считалась бла-
гополучием семьи. Возможно, такие дети 
жили не в лучших условиях, но просле-
живалась многопоколенность семьи, от-
ветственность за всех ее членов, в том чис-
ле и дальних родственников, преемствен-
ность семейных обычаев и традиций. В 
подтверждение этому уже в 1072 г. Яро-
славом Мудрым открывается первое учи-
лище для детей-сирот, где проживало и 
обучалось около трехсот детей. 

Еще одним историческим памятни-
ком, который подробно описывает ос-
новные семейные ценности на Руси, яв-
ляется Домострой [17] в редакции прото-
попа Сильвестра в XVI в. Домострой яв-
ляется сборником правил во многих сфе-
рах жизни человека, и прежде всего в се-
мейной жизни. Он призывает к четкому 
                                                                          
https://www.музейреформ.рф/node/13621/ (да-
та обращения: 19.02.2023). 
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распределению обязанностей в семье, 
воспитании детей в строгости, уважении 
и почитании родителей, что еще раз под-
черкивает непоколебимый авторитет 
старшего поколения и преемственность 
семейных традиций и обычаев. 

Стоит отметить, что в России долгое 
время сохранялась большая семья и ее 
преемственность, состоявшей из семей-
ной пары, их сыновей, которые обзаве-
лись своими семьями, внуков, правнуков, 
овдовевших дочерей, племянников, роди-
телей и других родственников. Это обу-
словлено было во многом тяжелым бы-
том, занятием земледелием и скотовод-
ством, что требовало большого количе-
ства рабочей силы. Существование такой 
большой многопоколенной семьи, несо-
мненно, влияло на так называемый «фун-
дамент» семейных ценностей, который 
передавался из поколения в поколение. И 
на основании вышеприведенного анализа 
можно прийти к выводу, что в основе та-
кого «фундамента» стояли такие ценно-
сти, как: целомудрие, уважение старших, 
многодетность, многопоколенность, вза-
имопомощь, а также забота о тех членах 
семьи, которые в силу определенных 
причин этого не могли сделать самостоя-
тельно, прежде всего о детях и старшие 
поколении. Поэтому закрепление указан-
ных принципов, в том числе на законода-
тельном уровне, предопределяло судьбу 
детей-сирот, однако еще раз подчеркнем, 
что положение с незаконнорожденными 
детьми-сиротами оставалось критичным, 
матери или другие родственники часто 
лишали таких детей жизни еще в младен-
честве, раскрыть каждый факт такого 
убийства было практически невозможно, 
хотя и каралось законом. 

С развитием общества, экономиче-
ским и техническим прогрессом, а также 
начавшимся процессом урбанизации в 
XIX в., начинается активный распад 
больших семей, молодые люди уезжают в 
города, что влечет за собой ряд послед-
ствий: многопоколенность в том виде, в 
котором она существовала, прерывается, 

дети продолжают поддерживать отноше-
ния с родителями, но уже не в том виде и 
не в той форме, часто бабушки и дедуш-
ки уже не участвуют в воспитании вну-
ков, а также пожилое поколение лишает-
ся того должного ухода, поддержки и 
просто общения, которое существовало в 
многопоколенной семье. Отмена кре-
постного права, которое сдерживало 
большие многоуровневые семьи, теперь 
служит причиной их распада. На данном 
этапе развития института семьи это, ко-
нечно, не значит, что большая семья пол-
ностью прекратила свое существование, 
скорее, теперь общество начинает пони-
мать, что параллельно с большими семь-
ями могут вполне успешно существовать 
малые семьи. Однако это сильно влияет 
на преемственность семейных традиций и 
обычаев, старшее поколение все чаще не 
занимается воспитанием внуков и семей-
ные ценности, честь рода в том виде, в 
котором существовали раньше, переста-
ют существовать, крепкие семейные узы 
ослабевают. В XIX в. только начинается 
этап распада большой семьи, однако по-
прежнему сохраняется многодетность и 
престиж семейной жизни, отсутствие се-
мьи и детей при достижении возраста 
вступления в брак общественно порица-
ется. Параллельно активно развивается 
система защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от-
крываются школы-интернаты и приюты. 

В ХХ в. особо ярким периодом в из-
менении семейной жизни и традицион-
ных семейных ценностей играет период 
существования с 1922 по 1991 год Союза 
Советских Социалистических Республик. 
В период советской власти был принят 
ряд законодательных актов, которые по-
дробно регламентировали семейную 
жизнь, порядок вступления в брак и рас-
торжения брака, а также была сформиро-
вана особая идеология воспитания и раз-
вития будущего поколения. Так, напри-
мер преамбула принятого в 1968 г. Ко-
декса о браке и семье РСФСР гласила: 
«Забота о советской семье, в которой 
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гармонически сочетаются общественные 
и личные интересы граждан, является од-
ной из важнейших задач Советского Со-
юза»1. Таким образом, семья признава-
лась не чем то индивидуальным, а ячей-
кой общества, которую государство 
охраняет, защищает и пропагандирует 
как важный элемент успешной самореа-
лизации молодых людей.  

Каждый ребенок признается как 
ценность. В подтверждение этому в         
1936 г. выходит Постановление ЦИК и 
СНК СССР «О запрещении абортов, уве-
личении материальной помощи рожени-
цам, установлении государственной по-
мощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и дет-
ских домов, усилении уголовного наказа-
ния за неплатеж алиментов и некоторые 
изменения в законодательство о разво-
дах»2, согласно которому аборты в СССР 
были запрещены. Это было связано во 
многом с желанием государства повы-
сить рождаемость, за незаконное произ-
водство аборта  уголовному преследова-
нию подвергалось как лицо, производив-
шее аборт, так и сама роженица, однако, 
как показало время, решить такими за-
претами демографическую ситуацию не 
удалось, это привело лишь к большому 
количеству незаконного прерывания бе-
ременности и большой смертности моло-
дых женщин. Поэтому в 1955 г. Президи-
                                                 

1 Кодекс о браке и семье РСФСР: [утв. 
ВС РСФСР 30.07.1969] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons 
_doc_LAW_3261/ (дата обращения 
01.03.2023) 

2 О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам, установ-
лении государственной помощи многосемей-
ным, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских домов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов 
и некоторые изменения в законодательство о 
разводах: Постановление ЦИК СССР № 65, 
СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 // Кон-
сультантПлюс. URL: https:// www.consultant. 
ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения: 
01.03.2023). 

умом Верховного Суда РФ аборты были 
декриминализированы3. 

Большое внимание уделялось воспи-
танию детей, моральному и нравственно-
му облику  подрастающего поколения. 
Так в указанной выше преамбуле Кодекса 
о браке и семье РСФCР закреплялось 
следующее: «Коммунистическое воспи-
тание подрастающего поколения, разви-
тие его физических и духовных сил яв-
ляются важнейшей обязанностью семьи. 
Государство и общество всемерно помо-
гают семье в воспитании детей, широко 
развертывается сеть детских садов, яслей, 
школ-интернатов и других детских учре-
ждений»1. Как  отметил Д. А. Костькин: 
«…несомненным плюсом советского 
нравственного воспитания является 
наличие четкого нравственного идеала» 
[18]. В советский период велась активная 
пропаганда правильного воспитания де-
тей и семейной жизни, например, можно 
было встретить плакаты с такими лозун-
гами, как: «Выполняйте правильное 
кормление детей», «Ты друг другого 
уважай, сам насорил, сам убирай!», «Все 
умеем делать сами, помогаем нашей ма-
ме!», «Учись все делать сам!», «Не рас-
тить барчуков!», «Не лги никогда!», «За 
радостное цветущее детство, за счастли-
вую, крепкую семью!» 

Большие семьи практически прекра-
щают свое существование, встречаются 
крайне редко, теперь молодые семьи 
утрачивают потребность в старшем поко-
лении по воспитанию и развитию внуков, 
открывается сеть  детских дошкольных 
учреждений, помогающих молодым 
женщинам с детьми дошкольного возрас-
та активно участвовать в жизни коллек-
тива и осуществлять трудовую деятель-
ность. Такие ценностные установки, 
несомненно, положительно влияют и на 
положение детей-сирот, по-прежнему 
продолжает развиваться сеть интернатов 
                                                 

3 Об отмене запрещения абортов: указ 
Президиума ВС СССР от 23 нояб. 1955 г. // 
Гарант. URL: https://base.garant.ru/70486510 
(дата обращения: 01.03.2023)  
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для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особое внимание 
здесь уделялось перевоспитанию мало-
летних преступников, где первостепен-
ную роль играл А. С. Макаренко и его 
методика воспитания и перевоспитания 
[19]. Величайший педагог сделал, каза-
лось бы, невозможное: он перевоспитал и 
приучил к труду более 600 детей, родите-
ли которых многие самостоятельно и 
добровольно привозили их в учреждение 
в несостоянии с ними совладать. В осно-
ве советского перевоспитания лежали та-
кие неизменные принципы, как: труд, 
коллективизм, достижение ближних и 
дальних целей. Но что самое важное,          
А. С. Макаренко формировал коллектив 
детей как огромную дружную семью, со 
своими обязанностями и, что немаловаж-
но, обычаями и традициями, ценностны-
ми установками, которые переходили от 
младших детей к старшим и нарушение 
которых прежде всего каралось обще-
ственным порицанием. 

На основании вышеизложенного 
можно прийти к выводу, что советское 
семейного законодательство заключается 
в том, что семья воспринимается  как 
ценность, как неотъемлемый элемент 
жизни каждого советского человека, про-
водилась активная пропаганда семейной 
жизни и воспитания детей. Соответ-
ственно, основными ценностями семей-
ной жизни советского периода можно  
назвать такие, как: материнство, детство, 
ранний брак, ценность жизни каждого 
ребенка, взаимоуважение. 

Вход истории в ХХI столетие озна-
менован не только большим количеством 
величайших открытий, но и, как подчер-
кивают многие исследователи, к сожале-
нию, кризисом семьи. Так Ю. Ф. Беспа-
лов отмечает: «В наши дни формы се-
мейных отношений переживают также 
определенное “стрессовое” и “судьбо-
носное” состояние». Синельников также 
по данному поводу пишет: «Кризис се-
мьи проявляется не только в частых раз-

водах, но и в том, что число самих закон-
ных браков уменьшается» [20, с. 11]. 

На наш взгляд, во многом это связа-
но с отсутствием традиционных семей-
ных ценностей, обычаев и традиций, ко-
торые на протяжении веков лежали в ос-
нове семейной жизни и переходили из 
поколения в поколение. Отсутствие нрав-
ственного идеала, пропаганды семейной 
жизни, распад большой семьи и культ 
саморазвития и самореализации личности 
приводит к отрицательным последстви-
ям: все чаще средний возраст вступления 
в брак доходит до тридцати лет, ребенка 
воспринимают как помеху карьере и ча-
сто даже после заключения брака моло-
дые родители не стремятся к рождению 
детей. Родители, страдающие инфан-
тильностью, отказываются воспитывать 
собственных детей, что, конечно, отрица-
тельным образом влияет на ситуацию с 
сиротством в России. Ведь если даже 
биологические родители с легкостью от-
казываются от воспитания собственных 
детей, не желая прилагать усилия, чтобы 
сохранить семью, например, бороться с 
пагубными привычками или устроиться 
на работу, то тем меньше возникает же-
лающих взять на воспитание чужих де-
тей. 

Современное российское законода-
тельство провозглашает защиту и под-
держку семьи, материнства и детства. Так 
ст. 38 Конституции РФ гласит, что мате-
ринство и детство, семья находится под 
защитой государства1. Согласно п. 4 ст. 
67 Конституции РФ, дети являются важ-
нейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, граждан-
                                                 

1 Конституция РФ: [принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993: с изм., одоб-
ренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_28399/ (дата обращения: 01.03.2023). 
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ственности и уважения к старшим. Госу-
дарство, обеспечивая приоритет семейно-
го воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставших-
ся без попечения. 

В современном российском праве, 
кроме Основного закона государства, 
действует достаточно большое количе-
ство законов и подзаконных актов, кото-
рые регламентируют семейные правоот-
ношения, к ним можно отнести прежде 
всего такой кодифицированный норма-
тивно-правовой акт, как Семейный кодекс 
РФ1 (далее – СК РФ), который состоит из 
8 разделов, 22 глав и 170 статей, подробно 
рассматривающих различные семейные 
институты. 

Однако, как показывает практика, 
все же действующее семейное законода-
тельство по-прежнему несовершенно, 
требует внесения корректив и поправок. 
Прежде всего, четко не дано понятие тра-
диционных семейных ценностей, которые 
должны лежать в основе построения се-
мейного законодательства, хотя данная 
категория иногда и встречается в норма-
тивно-правовых актах. В данном случае 
справедливо заметила А. А. Елисеева, что 
«проблема определения семейных ценно-
стей состоит в том, что есть общее пред-
ставление о семейных идеалах, но имеет-
ся еще и частное понимание таких ценно-
стей» [22]. О. Ю. Ситкова отмечает: «Ис-
торически сложилось так, что регулиро-
вание семейных отношений осуществля-
лось в основном религиозными и мо-
ральными нормами. В то же время праву 
в этой сфере отводилось очень скромное 
место» [23].  

И действительно, идеал семейной 
жизни редко закрепляется в нормативно-
правовых актах, но при этом прочно 
формируется в сознании общества. 
                                                 

1 Семейный кодекс Российской Федера-
ции: Федер. закон от 29 дек. 1995 г. №223-ФЗ: 
[ред. от 28.04.2023] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 
01.03.2023)  

Именно поэтому на настоящем этапе воз-
никла необходимость закрепления на за-
конодательном уровне четкого понятия 
традиционных семейных ценностей.  Вот 
что по этому поводу в своей монографии 
пишет Ю. Ф. Беспалов: «Большая поляр-
ность во взглядах уводит людей от тра-
диционных нравственных ориентиров, 
культа ценности семьи и поддержки се-
мейных ценностей. Поэтому сегодня ост-
ро назрела необходимость укрепления 
института семьи и семейных ценностей 
(нравственных, духовных, культурных, 
социальных), то есть обычаев и тради-
ций, которые передаются из поколения в 
поколение сквозь тысячелетия и века» 
[24, с. 150].  

Говоря о кризисе семьи, практически 
все ученые подчеркивают упадок тради-
ционных семейных ценностей, например 
М. В. Гурджия отмечает, что «современ-
ная российская семья подверглась много-
численным трансформациям под влияни-
ем изменений в социуме смены ценност-
ных парадигм, которые, как правило, 
имеют негативные характеристики. В их 
числе разрушение традиционных семей-
ных устоев, упадок института сложных 
многолинейных семей, деформация 
брачного выбора, благосклонное отно-
шение социума к разводам, развитие ин-
ститута неполных семей, безусловное 
общественное одобрение “гражданского 
брака”» [25]. 

На основании вышеприведенного 
анализа становления традиционных се-
мейных ценностей от древней Руси к со-
временности необходимо выделить и 
четко закрепить в СК РФ следующие ос-
новные семейные ценности, которые 
должны лежать в основе нравственного 
идеала российской семьи: 1) уважение 
старшего поколения; 2) честь рода; 3) ма-
теринство и детство; 4) семейная много-
поколенность; 5) многодетность; 6) культ 
зарегистрированного брака органами 
ЗАГС; 7) борьба с инфантилизмом детей 
и приучение к труду, в том числе культ 
среди молодежи семейной жизни. Это, 
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конечно, неисчерпывающий перечень, но 
тем не менее достаточно емкий, который 
позволит сформировать крепкую россий-
скую семью, исключив инфантильность, 
такое явление, как «чайлдфри», нетради-
ционные формы семейных отношений, 
которые в настоящее время в России на 
законодательном уровне не признаются, 
но все чаще становятся «модными» среди 
молодежи. Указанные традиционные се-
мейные ценности помогут передавать се-
мейные обычаи и традиции из поколения 
в поколение и, что особенно важно для 
нашего исследования, приведут к мини-
мизации сиротства в России. Ведь такие 
ценности, как честь рода и семейная мно-
гопоколенность, просто не позволят род-
ственникам отдать осиротевшего ребенка 
в дом для детей-сирот. Это должно быть 
величайшим позором для семьи, такое 
бездействие должно привести к резо-
нансному общественному порицанию, 
как и порицание холостой жизни, типич-
ной фразы молодых людей «пожить для 
себя», незарегистрированных браков 
(сожительство).  

Типичным примером такого обще-
ственного порицания могут служить се-
мьи Кавказа, где очень крепки семейные 
узы, количество сирот здесь сведено к 
минимуму, потому что сожительство 
здесь неприемлемо, дети рождаются в 
браке и даже в случае смерти родителей 
детей на воспитание забирают близкие 
или дальние родственники. Многодет-
ность здесь считается нормой и даже 
признаком благополучия. 

К сожалению, российская семья XXI в., 
пришла к потере тесных семейных уз, ча-
сто дети не общаются не только с бабуш-
ками и прабабушками, дядями и тетями, 
двоюродными братьями и сестрами и 
другими родственниками, но и с соб-
ственными родителями. Поэтому, к со-
жалению, отсутствие должной поддерж-
ки со стороны родственников и, как след-
ствие, понятия «чести рода» приводит к 
тому, что многодетность и усыновление 
скорее обществом порицается, чем поощ-

ряется. Так многодетность часто ассоци-
ируется либо с аморальным поведением, 
либо с альтруизмом нежели с нормой. А 
ведь как указано было выше, исконно 
русская семья была многодетной, причем 
это касалось не только крестьянских се-
мей, но и знатных особ, типичный при-
мер – многодетная семья императора Ни-
колая II. То же самое обстоит и с усынов-
лением. Современное российское обще-
ство не готово воспринимать усыновле-
ние как обыденное явление, как правило, 
у общественности оно ассоциируется с 
бездетностью и тем же альтруизмом, 
нежели не просто обычным благим де-
лом, а обязанностью (особенно среди 
родственников осиротевшего ребенка). 

В данном случае, если мы обратимся 
к наследственному праву, увидим, что  
ГК РФ1 закрепляет семь очередей 
наследников. Проведя аналогию в семей-
ное законодательство, можно предложить 
такие изменения, согласно которым орга-
ны опеки и попечительства должны, по-
добно нотариусу, установить наследни-
ков после смерти биологических родите-
лей или иных законных представителей, 
которые будут иметь преимущественное 
право на усыновление (удочерение ре-
бенка) или его опеку (по выбору самих 
наследников) и только в случае их отказа 
передавать ребенка  в учреждения для 
детей-сирот и приемную семью. В дан-
ном случае важно не только закрепить 
указанную норму в нормативно-правовых 
актах, но и проводить активную пропа-
ганду усыновления, а также случаи, по-
зорящие честь семьи, согласно которым 
при наличии трудоспособных родствен-
ников осиротевший ребенок отдается в 
социальное учреждение для детей-сирот. 
Примечательно, но аналогичная норма 
уже была когда-то закреплена в законо-
дательстве Руси еще в XI в., в таком ис-

                                                 
1 Гражданский кодекс. Часть 3: Федер. 

закон от  нояб. 2001 г. №146-ФЗ  // Консуль-
тантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_ LAW_34154/  (дата об-
ращения: 01.03.2023). 
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точнике русского права, как Русская 
правда, о которой мы говорили выше. 

Кроме того, на наш взгляд, одним из 
эффективных методов пропаганды се-
мейных ценностей является внедрение в 
общеобразовательные школы дополни-
тельных общеобразовательных программ, 
которым можно дать название: «Семей-
ные ценности и основы семейного пра-
ва». Примечательно, что в некоторых ре-
гионах России в школах проводят по со-
гласованию с родителями курсы «Семь-
яведения», однако в школах Волгограда и 
области такие занятия отсутствуют. Раз-
говоры о семье лишь кратко затрагива-
ются в «Разговорах о важном» и в курсе 
«Обществознания». 

Таким образом, большое значение 
при формировании и пропаганде тради-
ционных семейных ценностей имеет рос-
сийская наука, результаты исследований 
которой должны лежать в основе дей-
ствующего семейного законодательства. 
К сожалению, на данном этапе вопрос 
традиционных семейных ценностей и их 
правового регулирования в семейном 
праве достаточно не изучен. Более того, 
современных ученых-правоведов, кото-
рые занимались были изучением семей-
ных ценностей достаточно немного:           
Ю. Ф Беспалов, А. Ю. Беспалов,              
А. Ю. Касаткина, А. М. Рабец,                       
П. А. Якушев и некоторые другие, что 
еще раз подчеркивает недостаточную 
разработанность указанной проблемы. 

Выводы 
Подводя итог вышесказанному, хо-

телось бы отметить, что основной перво-
причиной сиротства в России, наряду с 
экономическими, политическими и соци-
альными факторами, является отсутствие 

нравственного идеала и традиционных 
семейных ценностей, на которых должно 
основываться образование семьи и вос-
питание детей. Еще в I в. до н. э. Гай 
Юлий Цезарь отметил, что «величайший 
враг прячется там, где вы меньше всего 
будете его искать». Так, говоря о пробле-
ме сиротства в России и семейных ценно-
стях, можно вспоминать о кризисной 
экономической ситуации, недостаточном 
социальном обеспечении малоимущих и 
многодетных семей, но ведь главная про-
блема, которую многие не замечают, это 
потеря нравственного ориентира и тра-
диционных семейных ценностей, без ко-
торых все остальные причины становятся 
лишь следствием. Ведь еще в допетров-
ский период, несмотря на все тяготы бы-
та крестьянских семей, неустойчивость 
социально-политического строя, сирот не 
бросали, о них заботились родственники, 
т. к. честь семьи и христианские постула-
ты предопределяли жизнь и быт русской 
семьи и просто не позволяли оставить без 
попечения осиротевшего ребенка. 

Поэтому по результатам проведенно-
го исследования идеалом русской семьи 
является моногамная,  многопоколенная,  
многодетная семья (особый престиж 
должен отдаваться институту усыновле-
ния), где старшее поколение имеет непо-
колебимый авторитет, где уважают друг 
друга, совместно решают семейные про-
блемы, вопросы заключения брака и вос-
питания детей, где честь семьи и рода яв-
ляется  несокрушимым фундаментом, 
попрание которой общественно порица-
ется. Именно такая семья как нравствен-
ный идеал должна быть закреплена в се-
мейном законодательстве и проведена 
активная пропаганда указанного нрав-
ственного идеала семьи в СМИ. 
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Субъектный состав договора доверительного управления  
имуществом безвестно отсутствующего 

М. В. Нагалина1  
1 Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: marina_kesheva@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Безвестное отсутствие человека не является основанием для прекращения право-
отношений, в которых он участвовал. Следует сохранить имущество без вести пропавшего, защитить 
от притязаний третьих лиц. Для этого целесообразно заключить договор доверительного управления 
имуществом. Однако законодательство содержит пробелы в отношении порядка его заключения, что 
приводит к необоснованным отказам, успешно обжалуемым заинтересованными лицами в суде. Их устра-
нение позволит чаще применять эту конструкцию на основании положений единого правового акта, за-
крепляющего порядок заключения договора и его типовую форму. 

Цель исследования состоит в обосновании необходимости совершенствования законодательства, 
регулирующего правовое положение субъектов договора доверительного управления имуществом без-
вестно отсутствующего, в том числе при его заключении. 

Задачи: выявить особенности правового регулирования договора доверительного управления иму-
ществом безвестно отсутствующего; определить критерии, предъявляемые к доверительным управля-
ющим исследуемого соглашения; обосновать и сформулировать предложения по совершенствованию 
гражданского законодательства в анализируемой сфере. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы анализа и синтеза, 
сравнения, метод восхождения от абстрактного к конкретному, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и содержат предложения по со-
вершенствованию законодательства в части доверительного управления имуществом безвестно от-
сутствующего для устранения пробелов в праве и повышения частоты его использования органами опе-
ки и попечительства. 

Вывод. Выявлены противоречия гражданскому законодательству правил доверительного управле-
ния имуществом безвестно отсутствующего в субъектах РФ, для устранения которых предложено раз-
работать единый регламент определения кандидатуры доверительного управляющего имущества без 
вести пропавшего и порядка заключения соответствующего договора. Определено, что при выборе кан-
дидата в управляющие органу опеки следует учитывать наличие необходимых знаний, навыков, подтвер-
жденных документально; отсутствие негативной истории опекунства ранее и налоговой задолженно-
сти. Предложено создать единую базу доверительных управляющих имуществом безвестно отсутству-
ющего. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: доверительное управление; безвестно отсутствующий; объект управления; не-
движимое имущество; органы опеки; доверительный управляющий.  
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Abstract 

Relevance. A missing person is not a ground for terminating the legal relationship in which he or she was in-
volved. The missing person's property should be preserved and protected from the claims of third parties. For this 
purpose it is advisable to conclude a property trust agreement. However, the legislation contains gaps with regard to 
the procedure of its conclusion, which leads to unjustified refusals successfully appealed by the persons concerned in 
court. Their elimination will make it possible to apply this construction more often on the basis of the provisions of a 
single legal act enshrining the procedure for concluding an agreement and its standard form. 

The purpose is to substantiate the need to improve the legislation regulating the legal position of the subjects 
of the contract of trust management of the property of the missing person, including when it is concluded. 

Objectives are to identify the features of the legal regulation of the contract of trust management of the proper-
ty of the missing person; to determine the criteria for the trustees of the studied agreement; to substantiate and for-
mulate proposals for the improvement of civil legislation in the analyzed sphere. 

Methodology. The methods of analysis and synthesis, comparison, the method of ascending from the abstract 
to the concrete and the formal-legal method were used in the study. 

Results are of a theoretical and applied nature and contain suggestions for improving the legislation in terms of 
trust management of the property of the missing person in order to eliminate gaps in the law and increase the fre-
quency of its use by the guardianship and trusteeship authorities. 

Conclusion. Contradictions to the civil legislation of rules of trust management of property of the missing per-
son in subjects of the Russian Federation are revealed, for elimination of which it is offered to develop uniform regu-
lations of definition of the candidate of the trustee of property of the missing person and order of the conclusion of the 
corresponding contract. It has been determined that when selecting a candidate for a trustee, a guardianship authori-
ty should take into account the necessary knowledge and skills, confirmed by documents; absence of a negative his-
tory of guardianship before and tax debts. It is proposed to create a unified database of trustees of the property of the 
missing person. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: trust management; missing person; object of management; immovable property; guardianship au-
thorities; trustee. 
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*** 

Введение 

Доверительное управление применя-
ется собственником, если он не может 
самостоятельно профессионально управ-
лять имуществом с сохранением и пре-
умножением его стоимости. По общему 

правилу этот договор заключается по 
инициативе собственника с управляю-
щим-предпринимателем или с коммерче-
ской организацией, что обусловлено це-
лью договора – извлечением выгоды для 
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учредителя управления или указанного 
им выгодоприобретателя.  

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) также преду-
сматривает случаи, когда доверительное 
управление возникает в силу закона. К 
ним относятся: 

– управление наследственным иму-
ществом; 

– управление имуществом подопеч-
ного; 

– иные основания, свидетельствую-
щие о необходимости учреждения управ-
ления, в частности управление имуще-
ством безвестно отсутствующего или 
ценными бумагами должностных лиц для 
предотвращения конфликта интересов 
(ст. 1026 ГК РФ). 

При этих обстоятельствах довери-
тельное управление используется как 
правовой инструмент обеспечения со-
хранности имущества граждан, пока те, 
например, отсутствуют по известному 
месту жительства или не способны им 
владеть и распоряжаться в силу психиче-
ских расстройств [1, с. 137]. 

Нормы, регламентирующие порядок 
доверительного управления по закону, не 
отражают всех особенностей этого вида 
общественных отношений. Об этом сви-
детельствует противоречивая судебная 
практика и проблемы, с которыми стал-
киваются субъекты управления при реа-
лизации этой конструкции. В частности, 
доверительному управлению имущества 
безвестно отсутствующих посвящена 
лишь ст. 43 ГК РФ, которая не раскрыва-
ет особенности этого подвида управле-
ния. На местах органы опеки и попечи-
тельства разрабатывают свои правила по 
назначению доверительного управляю-
щего имуществом безвестно отсутству-
ющего, но их содержание отличается в 
разных регионах и порой не соответству-
ет нормам ГК РФ. Поэтому договор ред-
ко применяется органами опеки на прак-
тике, что нарушает интересы не только 
самого безвестно отсутствующего, но и 

его иждивенцев, которые не могут полу-
чать выплаты при распоряжении имуще-
ством такого гражданина [2, с. 79].  

Методология 

Основу научного исследования со-
ставили общие методы, позволяющие 
решить поставленную познавательную 
задачу. Так, при помощи сравнения осу-
ществлялось сопоставление положений 
федерального и местного законодатель-
ства, имеющихся в научной литературе 
позиций различных авторов в отношении 
объекта исследования, выявление их 
сходства и различия. Посредством анали-
за вычленялись отдельные признаки до-
верительного управления имуществом 
безвестно отсутствующего. В процессе 
объединения отдельных признаков в це-
лое применялся синтез.  

Метод восхождения от абстрактного 
к конкретному, свойственный диалекти-
ке, позволил описать общую характери-
стику субъектного состава договора до-
верительного управления имуществом 
безвестно отсутствующего при помощи 
множества понятий и характеристик, а 
затем перейти к конкретному – изучению 
особенностей правового положения 
учредителя управления и доверительного 
управляющего, а также порядка заключе-
ния исследуемого договора. 

Использование формально-юриди-
ческого метода позволило осмыслить 
нормы права на уровне индивидуального 
правового регулирования порядка опре-
деления учредителем управления довери-
тельного управляющего имуществом без-
вестно отсутствующего и заключения со-
ответствующего договора, посредством 
чего удалось выявить пробелы в праве 
при реализации таких действий, а также 
предложить пути совершенствования за-
конодательства в исследуемой сфере.  

Результаты и их обсуждение 

По данным поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт», каждый год в Рос-
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сии пропадает около 180 тыс. человек1. 
Как правило, каждый из них владеет 
имуществом, которое нужно сохранить 
на время отсутствия без вести пропавше-
го. Также следует продолжить погашать 
обязательства без вести отсутствующего 
и защитить интересы его несовершенно-
летних детей, которые вправе получать 
денежные средства от него в качестве со-
держания [3, с. 87]. Для этого без вести 
пропавший признается в судебном по-
рядке безвестно отсутствующим, если в 
течение года по месту его жительства или 
пребывания нет сведений о его нахожде-
нии согласно ст. 42 ГК РФ. Имущество 
такого гражданина, требующее постоян-
ного управления, передается в довери-
тельное управление (ст. 43 ГК РФ). Бук-
вальное толкование этой нормы не поз-
воляет дать однозначного ответа на во-
прос, требуется ли выносить отдельное 
решение об учреждении управления или 
указание на таковое в судебном акте о 
признании гражданина безвестно отсут-
ствующим считается достаточным. 

В судебной практике нет единства по 
этому вопросу. Граждане могут самосто-
ятельно обратиться с иском о передаче 
имущества безвестно отсутствующего в 
доверительное управление после того, 
как суд в отдельном решении признал его 
таковым2. В другой ситуации суд при 
признании лица безвестно отсутствую-
щим разъясняет заявителю его право по 
обращению в органы опеки и попечи-

                                                 
1 «ЛизаАлерт»: в России ежегодно про-

падает около 180 тыс. человек // Коммер-
сантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 
5194888 (дата обращения: 01.04.2022). 

2 См.: Решение Чеховского городского 
суда (Московская область) от 6 октября 2015 
г. по делу № 2-4719/2015; Решение Чаплы-
гинского районного суда Липецкой области 
от 24 ноября 2015 г. по делу № 2-а480/2015; 
Решение Шахтинского городского суда Ро-
стовской области от 1 июня 2017 г. по делу 
№ 2-1784/17 // Судебные и нормативные ак-
ты Рос. Федерации. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 17.03.2023). 

тельства, которые обязаны заключить с 
ним соответствующий договор в силу 
требований ст. 43 ГК РФ3. Иногда суд 
непосредственно в резолютивной части 
решения о признании гражданина без ве-
сти пропавшим указывает, что судебный 
акт является основанием для органов 
опеки и попечительства по заключению 
договора о доверительном управлении 
имуществом4. 

При этом ст. 279 Гражданско-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) предусмат-
ривает, что решение суда о признании 
гражданина безвестно отсутствующим 
автоматически является основанием для 
передачи его имущества в управление 
при необходимости, т. е. вынесения от-
дельного судебного акта по этому вопро-
су не требуется. Думается, что граждан-
ское законодательство необходимо уточ-
нить в целях приведения норм матери-
ального и процессуального права в соот-
ветствие. Следует ст. 43 ГК РФ после 
слов «передается на основании решения 
суда…» дополнить словами «о признании 
гражданина безвестно отсутствующим». 
Это будет способствовать выработке 
единообразной судебной практики и 
предотвращению неудобств (временных 
и денежных) для заинтересованного лица 
по подаче двух исков для управления 
имуществом безвестно отсутствующего. 

                                                 
3 См.: Решение Центрального районного 

суда города Твери от 21 ноября 2019 г. по 
делу № 2-2502/2019; Решение Советского 
районного суда г. Владикавказ РСО-Алания 
от 14 мая 2019 г. по делу № 2-1876/19 // Су-
дебные и нормативные акты Рос. Федерации. 
URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
17.03.2023). 

4 См.: Решение Центрального районного 
суда города Твери от 10 октября 2014 г. по 
делу № 2-3681/2014; Решение Чаплыгинского 
районного суда Липецкой области от 24 но-
ября 2015 г. по делу № 2а-480/2015 // Судеб-
ные и нормативные акты Рос. Федерации. 
URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
17.03.2023). 
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Объектом исследуемого вида управ-

ления является имущество, которым 
необходимо управлять. В законе не за-
креплены признаки, наличие которых 
позволило бы передавать определенные 
вещи без вести отсутствующего довери-
тельному управляющему. Исходя из того, 
что решение этого вопроса возложено на 
орган опеки и попечительства, выполня-
ющего сходные функции в отношении 
имущества подопечного, то имущество 
безвестно отсутствующего по аналогии 
со ст. 38 ГК РФ должно быть недвижи-
мым или ценным движимым. Последний 
критерий содержит следующие характе-
ристики: стоимостную (от 50 000 руб.), 
важное нематериальное значение, а также 
объективную необходимость в управле-
нии, когда без профессионального вме-
шательства имущество может быть по-
вреждено, уничтожено или уменьшена 
его стоимость [4]. 

Цивилисты также предлагают отно-
сить к имуществу безвестно отсутствую-
щего следующее: 

– если в отношении него имеется вы-
сокий риск гибели или порчи, в том числе 
со стороны третьих лиц; 

– если отсутствие управления будет 
способствовать ухудшению свойств 
имущества безвестно отсутствующего; 

– если из доходов от использования 
имущества безвестно отсутствующего его 
иждивенцы будут получать содержание 
[5, с. 68].  

В силу того, что общие правила о до-
верительном управлении применяются к 
управлению по закону как общая и спе-
циальная норма, то имущество безвестно 
отсутствующего также должно соответ-
ствовать правилам ст. 1013 ГК РФ. 
Например, в качестве таких объектов не 
могут выступать денежные средства, 
имущество безвестно отсутствующего 
должно быть обособлено от другого 
имущества, не находиться в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управле-
нии [6, с. 252]. 

Субъектами доверительного управ-
ления имуществом безвестно отсутству-
ющего являются: 

– учредитель управления – орган 
опеки и попечительства; 

– доверительный управляющий – 
гражданин, назначаемый органом опеки и 
попечительства, за исключением госу-
дарственных органов и власти на местах, 
унитарных предприятий и учреждений; 
им могут стать супруг (супруга), род-
ственники без вести пропавшего; 

– выгодоприобретатели – безвестно 
отсутствующий гражданин и (или) ижди-
венцы, которых он обязан содержать. 

Доверительное управление имуще-
ством безвестно отсутствующего практи-
чески не урегулировано на уровне феде-
рального законодательства, поскольку  
ст. 43 ГК РФ не раскрывает особенности 
порядка заключения исследуемого дого-
вора, сроки или требования к кандидату-
ре управляющего. Отдельного подзакон-
ного акта, регулирующего процедуру за-
ключения договоров доверительного 
управления безвестно отсутствующих 
граждан, также не принято [7, с. 79].  

На уровне регионального нормот-
ворчества правила о передаче имущества 
без вести пропавших в доверительное 
управление в субъектах РФ отсутствуют 
практически везде, а там, где они приня-
ты, имеются противоречия с федераль-
ным законодательством, или особенно-
стям управления посвящено всего лишь 
несколько статей, ограниченных общими 
фразами о необходимости постоянного 
управления имуществом безвестно отсут-
ствующего, продублированные из ст. 42, 
1026 ГК РФ [8, с. 307]. 

Например, ст. 71 Закона Курской об-
ласти от 22 ноября 2007 г. № 117-ЗКО 
«Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Курской обла-
сти» предусматривает полномочия орга-
нов опеки и попечительства по рассмот-
рению заявлений граждан об установле-
нии доверительного управления в отно-
шении имущества безвестно отсутству-
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ющих и определению доверительного 
управляющего этими объектами.  

В некоторых регионах утверждены 
административные регламенты, устанав-
ливающие правила по определению кан-
дидатуры доверительного управляющего 
имуществом безвестно отсутствующего и 
(или) порядка заключения такой сделки 
органом опеки и попечительства1. В них 
размещена следующая информация: 

– продублированы требования к до-
верительному управляющему из ст. 1015 
ГК РФ; 

– установлены сроки для обращения 
в межведомственные органы и организа-
ции при определении имущества без-
вестно отсутствующего и размещении 
извещения о необходимости постоянного 
управления им на официальном сайте со-
ответствующего органа; 

– указаны документы, предъявляе-
мые кандидатами в доверительные 
управляющие, для их отбора; 
                                                 

1 См.: Приказ Министерства социальной 
политики Красноярского края от 9 марта 
2021 г. № 24-Н «Об утверждении Порядка 
определения доверительного управляющего 
и заключения с ним договора о доверитель-
ном управлении при необходимости посто-
янного управления имуществом граждан, 
признанных безвестно отсутствующими»; 
Приказ комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области от        
22 июля 2021 г. № 291 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 
органами местного самоуправления Курской 
области государственной услуги при осу-
ществлении переданного полномочия в сфере 
деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Курской области «Определение дове-
рительного управляющего имуществом под-
опечного (безвестно отсутствующего граж-
данина)»; Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Забайкальского края от             
7 августа 2013 г. № 409 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Организация 
управления имуществом граждан, признан-
ных судом безвестно отсутствующими, в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации». 

– предоставлена примерная форма 
договора доверительного управления 
имуществом безвестно отсутствующего и 
др. 

При этом административные регла-
менты не раскрывают всех особенностей 
исследуемого вида доверительного 
управления. Например, в них не раскрыто 
обязательное для управляющего требова-
ние об отсутствии негативного опыта как 
опекуна, не указаны полномочия органов 
опеки и попечительства по контролю за 
действиями управляющего, например, 
при проверке отчетов о своей деятельно-
сти, не регламентирован порядок испол-
нения таких договоров [9, с. 55].  

Из анализа некоторых актов, в част-
ности, в Курской области или Забайкаль-
ском крае видно, что заключение догово-
ра доверительного управления имуще-
ством безвестно отсутствующего пони-
мается не с точки зрения сделки, а оказа-
ния государственной услуги. Потому при 
учреждении управления органы опеки 
будут руководствоваться общими поло-
жениями ст. 43 ГК РФ, в части, не урегу-
лированной – ст. 1026 и главой 53 ГК РФ. 
Однако учредителем не будут учтены, в 
частности, особый перечень документов 
для кандидатов в доверительные управ-
ляющие или сроки их предоставления, 
порядок назначения этих лиц и основания 
для отказа для учреждения доверительно-
го управления имуществом с определен-
ным кандидатом [3, с. 78]. 

В своем исследовании В. В. Рубаш-
кин обнаружил ряд недостатков правово-
го регулирования доверительного управ-
ления имуществом безвестно отсутству-
ющего в Положении об организации опе-
ки и попечительства над совершеннолет-
ними гражданами, утвержденном Поста-
новлением главы администрации Несте-
ровского района Калининградской обла-
сти от 16 ноября 2004 г. № 807 «Об 
утверждении Положения и состава ко-
миссии по вопросам опеки и попечитель-
ства над совершеннолетними граждана-
ми». Так, текст этого документа аналоги-
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чен ст. 42 ГК РФ, что юрист признал не-
допустимым. Обязанности доверительно-
го управляющего касаются лишь управ-
ления в соответствии с условиями дого-
вора и выдачи из его доходов содержания 
иждивенцам, погашения иных задолжен-
ностей безвестно отсутствующего. При 
этом другие обязательства управляюще-
го, например, предоставление отчета о 
своей деятельности органу опеки и попе-
чительства или оплата налогов и сборов 
за переданное в управление имущество в 
положении не раскрываются. Также не 
дан ответ на вопрос, какую ответствен-
ность несет управляющий в случае не-
добросовестного исполнения своих обя-
занностей как перед учредителем управ-
ления, так и выгодоприобретателями. 
Полномочия органов опеки и попечи-
тельства указаны не в полном объеме. 
Упоминается только контроль за дея-
тельностью управляющего в виде пред-
варительного одобрения совершения сде-
лок с имуществом безвестно отсутству-
ющего. Но нет данных о необходимости 
проверки отчетов о деятельности управ-
ляющего или состояния вверенного иму-
щества [7, с. 79].  

Кроме того, несмотря на различные 
виды региональных правил по довери-
тельному управлению имуществом без-
вестно отсутствующего в них имеются 
противоречия ГК РФ. Так, согласно п. 26 
административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Ор-
ганизация управления имуществом граж-
дан, признанных судом безвестно отсут-
ствующими, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Министерства 
труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края от 9 июля 2019 г.  
№ 888, для учреждения доверительного 
управления имуществом безвестно отсут-
ствующего заявитель обязан предоста-
вить два решения суда: о признании 
гражданина таковым и о передаче иму-
щества в управление. Из-за отсутствия 
последнего Министерство труда и соци-

альной защиты населения Забайкальского 
края отказало М. в учреждении договора 
доверительного управления имуществом 
безвестно отсутствующего, в связи с чем 
ей пришлось обратиться в суд1. Но обяза-
тельность предоставления решения суда 
о передаче имущества в управление про-
тиворечит положениям ст. 276 ГПК РФ и 
ст. 43 ГК РФ, что было обосновано нами 
выше, потому п. 2.6 исследуемого адми-
нистративного регламента не соответ-
ствует действующему законодательству. 

Выявленные пробелы и недостатки 
могут быть устранены посредством раз-
работки и утверждения Правительством 
РФ регламента определения доверитель-
ного управляющего имуществом без-
вестно отсутствующего и порядка заклю-
чения соответствующего договора. Такой 
подход позволит создать документ, еди-
ный для органов опеки и попечительства 
любого субъекта РФ. После ознакомле-
ния с ним учредитель сможет по прило-
женной форме заключить договор дове-
рительного управления имуществом без-
вестно отсутствующего с учетом его осо-
бенностей, что предотвратит возможные 
судебные разбирательства в дальнейшем. 

В регламент определения довери-
тельного управляющего имуществом без-
вестно отсутствующего и порядка заклю-
чения соответствующего договора долж-
ны быть включены следующие положе-
ния: 

1. Общие положения о цели учре-
ждения договора доверительного управ-
ления имуществом безвестно отсутству-
ющего – обеспечение охраны и защиты 
имущественных интересов без вести про-
павшего и иных заинтересованных лиц; о 
соответствии положений регламента 
нормам ГК РФ. 

                                                 
1 См.: Решение Центрального районного 

суда г. Читы от 3 февраля 2020 г. по делу           
№ 2-860/2020 // Судебные и нормативные 
акты Рос. Федерации. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 20.03.2023). 
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2. Перечень объектов, передаваемых 
в доверительное управление, с учетом 
требований ст. 38, 1013 ГК РФ. 

3. Субъектный состав договора дове-
рительного управления имуществом без-
вестно отсутствующего с указанием воз-
можности стать доверительным управ-
ляющим как физическому, так и юриди-
ческому лицу, согласно ст. 1026 ГК РФ. 

4. Основание для учреждения дове-
рительного управления – наличие всту-
пившего в законную силу решения суда о 
признании гражданина безвестно отсут-
ствующим независимо от того, указана 
ли в нем одновременно необходимость 
постоянного управления имуществом или 
нет. 

5. Порядок определения имущества 
безвестно отсутствующего, требующего 
управления, что осуществляется посред-
ством направления запроса в регистри-
рующие органы, органы опеки и попечи-
тельства, органы местного самоуправле-
ния. Главной целью последнего субъекта 
является выяснение вопроса о наличии 
ценного движимого имущества, которым 
необходимо управлять, поскольку данные 
о недвижимости предоставляются в соот-
ветствующие органы государственной 
власти и получить информацию по ним 
не так сложно и не требует опроса заин-
тересованных лиц. 

6. Перечень сведений, подлежащих 
размещению на официальном сайте учре-
дителя управления, касающихся довери-
тельного управления имуществом без-
вестно отсутствующего: реквизиты суда 
о признании гражданина безвестно от-
сутствующим; перечень имущества, тре-
бующего управления; сроки и место для 
подачи заявления для рассмотрения кан-
дидатуры управляющего; сроки рассмот-
рения заявок, принятия по ним решений 
и уведомления об этом желающих стать 
управляющими; срок заключения дого-
вора доверительного управления имуще-
ством безвестно отсутствующего. 

7. Перечень документов, предостав-
ляемых кандидатами в доверительные 

управляющие, и сроки для совершения 
этого действия. При этом документы раз-
личаются по типу лица – юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли представляют в том числе учреди-
тельные документы, примерный план 
управления с указанием желаемого раз-
мера вознаграждения, сведения об отсут-
ствии налоговой задолженности и др.; а 
физические лица – паспорт, характери-
стику с места работы и иные документы. 

8. Порядок рассмотрения заявок и 
срок для принятия решения, с кем из за-
явителей заключить договор. 

9. Основания для отказа в заключе-
нии договора, в частности непредостав-
ление полного пакета документов, про-
пуск установленного учредителем срока 
и др. 

10. Срок заключения договора дове-
рительного управления имуществом без-
вестно отсутствующего, не превышаю-
щий пяти лет. 

11. Указание на то, что права и обя-
занности сторон, порядок обособления 
имущества, привлечения к ответственно-
сти учредителя и управляющего за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора предусмотрено в соот-
ветствующем договоре, примерная форма 
которого является приложением к регла-
менту.  

12. Основания для прекращения до-
говора доверительного управления иму-
ществом безвестно отсутствующего, 
например, отмена решения суда о при-
знании гражданина безвестно отсутству-
ющим, отказ доверительного управляю-
щего от исполнения своих обязанностей в 
целях предотвратить возможное причи-
нение вреда имущественным интересам 
без вести пропавшего гражданина. 

13. В качестве приложения к регла-
менту – типовая форма договора довери-
тельного управления имуществом без-
вестно отсутствующего в целях единооб-
разного учреждения этой гражданско-
правовой конструкции и др. 
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До учреждения доверительного 

управления имуществом безвестно отсут-
ствующего орган опеки и попечительства 
как учредитель должен проверить обос-
нованность заключения такого договора. 
Согласно ст. 43 ГК РФ, к этим условиям 
относятся: вступившее в законную силу 
решение суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим и наличие 
имущества, требующего постоянного 
управления [10, с. 41].  

Считается, что установление этих 
обстоятельств не является достаточным 
основанием для учреждения управления 
имуществом без вести пропавшего. Ор-
гану опеки и попечительства требуется 
найти управляющего, который будет со-
ответствовать необходимым критериям и 
обладать специальными знаниями, благо-
даря которым имущество будет сохране-
но. Также необходимо определить круг 
лиц, которые вправе получать от безвест-
но отсутствующего содержание, выпла-
чиваемое за счет имущества, передавае-
мого в доверительное управление [11,           
с. 135]. 

Из правил об условиях действитель-
ности договора доверительного управле-
ния имуществом безвестно отсутствую-
щего, установленных ст. 43 ГК РФ, име-
ется исключение. Оно состоит в праве 
органа опеки и попечительства заклю-
чить его досрочно без вынесения судеб-
ного акта о признании гражданина без-
вестно отсутствующим, если необходимо 
предпринять действия по управлению его 
имуществом под угрозой его поврежде-
ния, уменьшения стоимости, ухудшения 
свойств или невозможности осуществле-
ния выплат из него на содержание ижди-
венцев без вести пропавшего. Предостав-
ление заинтересованным лицом доказа-
тельств наличия одного из указанных об-
стоятельств станет основанием для учре-
ждения управления [12, с. 295]. Но со-
вершение этих действий является не обя-
занностью, а правом органа опеки и по-
печительства. Следовательно, интересы 
безвестно отсутствующего или его ижди-
венцев могут быть нарушены необосно-

ванным отказом органа опеки и попечи-
тельства, поскольку только они обладают 
инициативой по заключению договора. 

Из анализа судебной практики за 
2013–2022 гг. видно, что органы опеки и 
попечительства отказывали в учреждении 
договоров доверительного управления 
имуществом безвестно отсутствующего 
по следующим причинам: 

– недостаток бюджетного финанси-
рования, материальных средств для за-
ключения договора по управлению иму-
ществом безвестно отсутствующего1; 

– отсутствие у заявителя правоуста-
навливающих документов на имущество, 
которым необходимо постоянно управ-
лять из-за риска его утраты2; 

– непредоставление сведений и дока-
зательств, указывающих на необходи-
мость постоянного управления3; 

– отсутствие решения о признании 
гражданина безвестно отсутствующим,  
т. к. органы опеки не вправе самостоя-
тельно определять необходимость управ-
ления имуществом и состав такого иму-
щества. Решение указанных вопросов не 
отнесено законодательством к его обя-
занностям4. 

                                                 
1 См.: Решение Шахтинского городского 

суда Ростовской области от 1 июня 2017 г. по 
делу № 2-1784/2017 // Судебные и норматив-
ные акты Рос. Федерации. URL: https:// 
sudact.ru/ (дата обращения: 20.03.2023). 

2 См.: Решение Железнодорожного рай-
онного суда г. Новосибирска от 14 декабря 
2016 г. по делу № 2-4192/2016 // Судебные и 
нормативные акты Рос. Федерации. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.03.2023). 

3 См.: Решение Дзержинского районного 
суда г. Волгограда от 15 августа 2013 г. по 
делу № 2-5979/2013 // Судебные и норматив-
ные акты Рос. Федерации. URL: https:// 
sudact.ru/ (дата обращения: 20.03.2023). 

4 См.: Решение Пушкинского городско-
го суда Московской области от 9 апреля 2014 
г. по делу № 2-2173/2015; Решение Королев-
ского городского суда Московской области 
от 25 февраля 2016 г. по делу № 2а-95/16 // 
Судебные и нормативные акты Рос. Федера-
ции. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
20.03.2023). 
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В каждом из решений судами было 
установлено, что органы опеки и попечи-
тельства отказывали заявителям в заклю-
чении договоров доверительного управ-
ления имуществом безвестно отсутству-
ющего, не имея на то законных основа-
ний. Ведь у лица, пропавшего без вести, 
имелось недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, требующее посто-
янного управления до того, как истечет 
годичный срок для признания его без-
вестно отсутствующим. Потому мы со-
гласны с мнением В. В. Рубашкина о 
необходимости закрепления обязанности 
органа опеки и попечительства в части 
учреждения управления без решения суда 
о признании гражданина безвестно от-
сутствующим [7, с. 79], для чего следует 
в п. 2 ст. 43 ГК РФ заменить слово «мо-
жет» на «обязан». 

Следующим субъектом доверитель-
ного управления имуществом безвестно 
отсутствующего является доверительный 
управляющий. Критерии его выбора ор-
ганами опеки и попечительства в адми-
нистративных регламентах отсутствуют, 
имеются только ссылки на п. 3 ст. 1015 
ГК РФ о запрете совмещения в одном ли-
це кандидатуры доверительного управ-
ляющего и выгодоприобретателя (напри-
мер, п. 5 приказа Министерства социаль-
ной политики Красноярского края от           
9 марта 2021 г. № 24-Н «Об утверждении 
Порядка определения доверительного 
управляющего и заключения с ним дого-
вора о доверительном управлении при 
необходимости постоянного управления 
имуществом граждан, признанных без-
вестно отсутствующими»). Тогда лица, 
претендующие на получение определен-
ных благ от безвестно отсутствующего, 
например, кредиторы или законные пред-
ставители его иждивенцев, не могут быть 
назначены в качестве доверительных 
управляющих [13, с. 39]. 

В качестве дополнительного крите-
рия к доверительному управляющему 
имуществом безвестно отсутствующего 
можно назвать отсутствие негативной ис-

тории опекунства ранее. Так, Гагарин-
ский районный суд (Московская область) 
отказал в удовлетворении требований 
истца об обязании заключить с ним орга-
ном опеки и попечительства договор до-
верительного управления квартирой без-
вестно отсутствующей сестры. Основа-
нием для этого стал факт недобросовест-
ного поведения истца в качестве опекуна 
пропавшей в прошлом: он не известил 
надлежащим образом орган опеки и по-
печительства об изменении места жи-
тельства подопечной, совершил сделку 
купли-продажи её жилого помещения без 
разрешения органов опеки, впоследствии 
признанной по решению суда недействи-
тельным. Эту позицию поддержала и 
апелляционная, и кассационная инстан-
ция, ведь в противном случае будут 
нарушены интересы безвестно отсут-
ствующей1. 

Также доверительный управляющий 
должен обладать необходимыми знания-
ми, навыками и умениями для управле-
ния имуществом безвестно отсутствую-
щего, чтобы должным образом защитить 
его интересы [14, с. 199]. Этот критерий 
субъективен, определить профессиональ-
ного доверительного управляющего 
представителю органа опеки и попечи-
тельства может быть затруднительно. 
Думается, что при предоставлении доку-
ментов кандидатами в управляющие сле-
дует обращать внимание на направление 
деятельности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, отсут-
ствие налоговой задолженности, место 
работы физического лица, характеристи-
ки по месту его жительства. Это позволит 
снизить риски для органа опеки и попе-
чительства из-за уменьшения стоимости 
имущества без вести пропавшего или во-
все его потери при доверительном управ-
лении лицом, не имеющим ранее дела с 
                                                 

1 Определение Второго кассационного 
суда общей юрисдикции от 18 февраля 2020 
г. № 88-1884/2020 // Судебные и нормативные 
акты Рос. Федерации. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 26.03.2023) 
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определенными вещами безвестно отсут-
ствующего.  

Так или иначе органам опеки и попе-
чительства трудно сделать правильный 
выбор в отношении доверительного 
управляющего имуществом безвестно от-
сутствующего. Для эффективного подбо-
ра кандидатуры следует разработать еди-
ную базу доверительных управляющих 
имуществом безвестно отсутствующего, 
в которой будут учтены: род их деятель-
ности, специальность, опыт работы как 
по профессии, так и в качестве управля-
ющего ранее. В базу данных подлежат 
загрузке копии свидетельств о государ-
ственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя, учредительных докумен-
тов, дипломов, сертификатов, подтвер-
ждающих уровень знаний и способности 
кандидата в доверительные управляю-
щие, справок из налогового органа, сви-
детельствующих об отсутствии задол-
женности, характеристик с места житель-
ства, работы и др., имеющие значение 
для учредителя, документы. Также в этой 
системе могут быть размещены отзывы 
заявителей о проделанной работе в каче-
стве доверительного управляющего иму-
ществом пропавшего без вести, что поз-
волит всесторонне оценить кандидата и 
выбрать достойного управляющего. 

Выгодоприобретателями по договору 
доверительного управления имуществом 
могут стать как сам безвестно отсутству-
ющий, так и его иждивенцы, имеющие 
намерение получать содержание от него, 
а также иные лица, заинтересованные в 
выплатах пропавшим, например, креди-
торы. Этот участник не является сторо-
ной сделки по управлению имуществом 
безвестно отсутствующего, но считается 
третьим лицом, в пользу которого заклю-
чен договор [15, с. 81]. 

В юридической литературе также не 
решен вопрос по поводу отнесения дого-
вора доверительного управления имуще-
ством безвестно отсутствующего к воз-
мездным или безвозмездным. Одни юри-

сты утверждают, что в силу охранитель-
ного интереса родственники без вести 
пропавшего обеспечивают сохранность 
его имущества без оплаты1 [16, с. 23; 17,  
с. 33], другие настаивают на возмездно-
сти исследуемого соглашения. Ведь закон 
не ограничивает право лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, 
стать доверительным управляющим 
имуществом безвестно отсутствующего2 
[19, с. 39; 20, с. 31]. Это утверждение 
подтверждает содержание администра-
тивных регламентов, разработанных для 
органов местного самоуправления. 
Например, в п. 8 приказа Министерства 
социальной политики Красноярского 
края от 9 марта 2021 г. № 24-Н «Об 
утверждении Порядка определения дове-
рительного управляющего и заключения 
с ним договора о доверительном управ-
лении при необходимости постоянного 
управления имуществом граждан, при-
знанных безвестно отсутствующими» 
указано, что кандидат в доверительные 
управляющие предоставляет бизнес-план 
использования имущества с указанием 
размера причитающегося ему вознаграж-
дения. Думается, что условиями договора 
может быть предусмотрено как бесплат-
ное управление, так и исполнение обя-
занностей управляющим на возмездной 
основе. Такая позиция соответствует как 
положениям федерального, так и регио-
нального законодательства. 

Выводы 

Выявлено, что правовое регулирова-
ние договора доверительного управления 
имуществом безвестно отсутствующего 
осуществляется на федеральном и регио-
                                                 

1 Михеева Л. Ю. Доверительное управ-
ление имуществом. Комментарий законода-
тельства // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
22.11.2022) 

2 Гришаев С. П. Доверительное управ-
ление имуществом // КонсультантПлюс.  
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 22.11.2022). 
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нальном уровнях. В некоторых субъектах 
разработаны свои правила по передаче 
имущества без вести пропавшего в 
управление. Установлено, что в них со-
держится ряд недостатков: дублирование 
ст. 42 ГК РФ; отсутствие правомочий ор-
гана опеки и попечительства по контро-
лю за деятельностью управляющего и со-
стоянием вверенного ему имущества, 
обязанностей управляющего по предо-
ставлению отчета о своей деятельности и 
положений об его ответственности перед 
учредителем и выгодоприобретателями 
при недобросовестности своих действий 
и др. Также обнаружено противоречие 
положениям ст. 276 ГПК РФ и ст. 43 ГК 
РФ, поскольку отдельного решения суда 
о передаче имущества безвестно отсут-
ствующего в доверительное управление 
не требуется, хотя этот документ в от-
дельных субъектах РФ признается в ка-
честве обязательного. Для их устранения 
было предложено создать единый регла-
мент, предусматривающий порядок за-
ключения исследуемого договора, требо-
вания к его сторонам, примерную форму 
соглашения, что позволит учесть выяв-
ленные проблемы и однородно регулиро-
вать исследуемые отношения. 

Определены критерии к кандидатуре 
доверительного управляющего имуще-
ством безвестно отсутствующего, кото-
рые позволят органу опеки и попечитель-
ства сделать правильный выбор в вопросе 
учреждения управления. К ним относят-
ся: наличие необходимых знаний, навы-

ков и умений для управления имуще-
ством безвестно отсутствующего, чтобы 
должным образом защитить его интере-
сы; запрет совмещения в одном лице 
кандидатуры доверительного управляю-
щего и выгодоприобретателя; отсутствие 
негативной истории опекунства ранее, 
налоговой задолженности; наличие по-
ложительных характеристик с места ра-
боты и жительства кандидата. Для облег-
чения поиска и эффективного подбора 
органом опеки и попечительства довери-
тельного управляющего необходимо со-
здать единую базу этих субъектов, в ко-
торой отразить основные направления 
деятельности каждого управляющего с 
подтверждением знаний и опыта соответ-
ствующими документами и приложить 
отзывы заявителей, которые воспользо-
вались услугами такого кандидата ранее. 

Обоснована необходимость допол-
нения п. 1 ст. 43 ГК РФ после слов «пе-
редается на основании решения суда…» 
словами «о признании гражданина без-
вестно отсутствующим» для устранения 
неудобств (временных и денежных) заин-
тересованного лица по подаче двух исков 
для управления имуществом безвестно 
отсутствующего, а также изменения слов 
«может» на «обязан» в п. 2 ст. 43 ГК РФ 
при определении обязанности органа 
опеки и попечительства в части учрежде-
ния управления без решения суда о при-
знании гражданина безвестно отсутству-
ющим. 
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Резюме 

Актуальность статьи обусловлена глобальным ростом во всем мире преступлений, совершаемых 
в отношении персональных данных человека или с их использованием. По количеству утечек в Глобальную 
сеть личной конфиденциальной информации Россия занимает второе место в мире, а потому одной из 
серьезных проблем в нашей стране может стать преступность, связанная с незаконным оборотом пер-
сональных данных. В статье представлен оригинальный анализ основных тенденций и криминологических 
рисков этого вида преступности как нового сегмента российской преступности. На примерах следствен-
но-судебной практики, статистических данных, экспертных оценок показаны основные тренды этого ви-
да преступности и строится прогноз ее дальнейшего развития. 

Цель исследования состоит в выявлении и формулировании основных тенденций и криминологиче-
ских рисков, связанных с незаконным получением и (или) использованием личной конфиденциальной инфор-
мации. 

Задачи: на основе материалов криминологических исследований, статистических данных, след-
ственно-судебной практики выявить и подвергнуть последующему осмыслению основные тенденции и 
криминологические риски незаконного оборота персональных данных. 

Методология. В процессе работы использовались методы теоретического исследования (анализ, 
синтез, индукция и дедукция), а также статистический, документальный и формально-логический мето-
ды.  

Результаты. На основе экспертных оценок, статистических данных и следственно-судебной прак-
тики установлены основные тренды развития преступности с персональными данными, оказывающие 
влияние на качественную и количественную трансформацию всей российской преступности в целом. Вос-
полнен определенный пробел криминологической науки в части формулирования криминологических рис-
ков, развитие которых может привести к росту латентного криминального насилия, мошеннических дей-
ствий, коррупции, вымогательства, нарушения прав и свобод человека и др.  

Вывод. До настоящего времени государством и законодателем до конца не осмыслены социально 
опасные последствия совершения преступлений с персональными данными. Их незаконный оборот обла-
дает значительным криминогенным потенциалом, минимизировать который способны меры предупре-
ждения, разработанные наукой и законодателем. 
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Abstract 

Relevance of the article is due to the global growth worldwide of crimes committed against or using human 
personal data. In terms of the number of leaks to the Global Network of Personal Confidential Information, Russia 
ranks second in the world, and therefore one of the serious problems in our country can be crime associated with the 
illegal trafficking of personal data. The article presents an original analysis of the main trends and criminological risks 
of this type of crime as a new segment of Russian crime. Using examples of investigative and judicial practice, statis-
tical data, expert assessments, the main trends of this type of crime are shown and a forecast of its further develop-
ment is based. 

The purpose of the study is to identify and formulate the main trends and criminological risks associated with 
the illegal receipt and/or use of personal confidential information. 

Objectives: on the basis of materials of criminological research, statistical data, investigative and judicial prac-
tice, to identify and subject to subsequent comprehension the main trends and criminological risks of illegal trafficking 
in personal data. 

Methodology. In the process of work, methods of theoretical research (analysis, synthesis, induction and de-
duction), as well as statistical, documentary and formal-logical methods were used. 

The results. Based on expert assessments, statistical data and investigative and judicial practice, the main 
trends in the development of crime with personal data have been established, which affect the qualitative and quanti-
tative transformation of all Russian crime as a whole. A certain gap in criminological science has been filled in terms 
of the formulation of criminological risks, the development of which can lead to an increase in latent criminal violence, 
fraudulent actions, corruption, extortion, violation of human rights and freedoms, etc. 

Conclusion. Until now, the state and the legislator have not fully understood the socially dangerous conse-
quences of committing crimes with personal data. Their illegal trafficking has significant criminogenic potential, which 
is minimized by the prevention measures developed by science and the legislator. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение  

В мировых масштабах утечек цифро-
вых данных пользователей Россия зани-
мает второе после США место в мире. За 
2022 г. доля нашей страны составляет          
2 млрд из 3 млрд «слитых» записей в 
Глобальную сеть во всем мире. В про-
шлом году в России случилось более 40 
крупных цифровых инцидентов с персо-
нальными данными. Самые значимые из 

них по количеству были связаны с утеч-
кой конфиденциальной информации из 
баз ретейлеров, крупных транспортных 
агрегаторов, масс-маркета и сервисов до-
ставки. Масштабная компрометация лич-
ных данных была зафиксирована в при-
ложениях следующих компаний: «Ян-
декс.Еда» и «Delivery Club» (соответ-
ственно 50 млн и 2,2 млн персональных 
данных пользователей (фамилии, номер 
телефона, адрес доставки, суммы чеков, 
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адреса электронной почты, IP-адреса)); 
Гемотест (две базы данных, состоящие из 
554 млн заказов и 31 млн строк с фами-
лиями, датами рождения, адресами, но-
мерами телефонов, серией и номером 
паспорта и результатами анализов); Ту-
ту.ру (2,6 млн заказов, 2,29 млн телефон-
ных номеров, ФИО и е-mail). В открытые 
источники попала и клиентская база 
ГИБДД, СДЭК, Wildberries, «Билайн», 
ВТБ, «ВКонтакте», РЖД, авиакомпании 
«Победа», телекоммуникационных ком-
паний «Ростелеком» и «ВымпелКом», 
сервисов «Мир Тесен», Fotostrana.ru, раз-
влекательного ресурса Pikabu, школы 
управления «Сколково» и др.   

«Лаборатория Касперского» приво-
дит следующие показатели потери персо-
нальных данных пользователей: в 2022 г. 
было скомпрометировано почти 300 млн 
пользовательских данных, из которых 
16%, или около 48 млн строк. В открытом 
доступе, помимо ФИО и номеров теле-
фонов, оказывались домашние адреса, 
банковские сведения и сканы паспортов, 
логины и пароли. Преступники раскрыли 
168 значимых баз данных российских 
компаний1. Эксперты считают, что в 
2023 г. число утечек может вырасти еще 
на 20%2. Эти прогнозы уже подтвержда-
ет компания DLBI, специалисты которой 
раскрывают статистику крупных утечек 
баз данных за январь-февраль 2023 г. Их 
количество по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросло в три 
раза – с 7 до 21. Приведенные цифры от-
ражают общий тренд на активное исполь-

                                                 
1 300 млн данных пользователей. Назва-

ны лидеры по масштабу утечек в России. 
Ими оказались сервисы доставки и ритейле-
ры // РБК. URL: https://www.rbc.ru/life/news/ 
63fc38ef9a79474882d03e46 (дата обращения: 
09.04.2023). 

2  Эксперт Новикова: Более 1,5 млрд за-
писей с персональными данными попали в 
сеть в 2022 году // РГ. URL: https://rg.ru/ 
2022/12/08/bolee-15-mlrd-zapisej-s-
personalnymi-dannymi-popali-v-set-v-2022-
godu.html (дата обращения: 09.04.2023). 

зование персональных данных преступ-
никами, что обусловливает необходи-
мость проведения научных исследований 
по этой проблематике.  

Методология  

Тематика работы предопределила 
совокупность методов исследования. Его 
основу составили такие методы, как ана-
лиз, синтез, индукция и дедукция, приме-
няемые для выделения и описания новых 
тенденций преступности, связанной с 
персональными данными, криминологи-
ческих рисков персональных данных и 
формирования прогнозов относительно 
ее дальнейшего развития. Статистиче-
ский и документальный методы были ис-
пользованы для обоснования актуально-
сти исследования, изучения научных 
публикаций, показателей уголовной ста-
тистики, судебной практики, а также 
данных, характеризующих количество 
инцидентов по утечке личных данных в 
публичное пространство. Формально-
логический метод позволил описать ре-
зультаты, комплексно и логически верно 
систематизировать материал и сформу-
лировать выводы исследования. 

Результаты и их обсуждение 

В России оценка качественно-
количественных параметров преступле-
ний, совершаемых в отношении персо-
нальных данных или с их использовани-
ем, не представляется объективной вви-
ду отсутствия персональных данных как 
самостоятельного предмета уголовно-
правовой охраны, за исключением              
ст. 1732 УК РФ «Незаконное использова-
ние документов для образования (созда-
ния, реорганизации) юридического ли-
ца». На основании анализа материалов 
уголовных дел, приговоров, вступивших 
в законную силу, и сообщений средств 
массовой информации установлены ос-
новные ситуации утраты персональных 
данных: 

1. Владелец сам сообщает личную 
информацию о себе посредством обмана 
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злоумышленниками с использованием 
методов социальной инженерии. Распо-
лагая номинативными персональными 
данными, полученными из социальных 
сетей и других общедоступных источни-
ков, «слитых» баз в теневом сегменте 
Интернета, преступники устанавливают с 
предполагаемой жертвой доверительный 
контакт. В результате психологического 
манипулирования они чаще всего пред-
ставляются сотрудниками банков или 
правоохранительных органов, выманивая 
у владельца пароли к банковским картам, 
аккаунтам интернет-магазинов, брокер-
ским счетам и другим приложениям с це-
лью хищения денежных средств.   

2. Персональные данные находятся в 
прямом доступе у злоумышленника в си-
лу его служебного положения. Речь идет 
о сотрудниках банков, других микрокре-
дитных организаций, специалистах офи-
сов мобильной связи, представителях 
правоохранительных органов и др. В 
прошлом году в интернет попало около 
100 млн строк личных сведений, основ-
ными причинами утечек тогда стали сли-
вы от сотрудников организаций – обыч-
ных работников (61%) и руководства 
компании (9,1%), которые решили подза-
работать1. 

3. Хакерские атаки. Глобальные эко-
номические и политические трансформа-
ции не могли не повлиять на киберпре-
ступность с персональными данными. В 
исследовании компании-разработчика 
решений для обеспечения информацион-
ной безопасности InfoWatch говорится, 
что по всему миру за прошлый год коли-
чество утечек выросло на 93%, а в России 
– на 45%. Геополитическая обстановка в 
мире и вооруженный конфликт в Украине 
способствовали смене мотивов и фило-
софии хакерских атак на конфиденциаль-
ную информацию. По данным аналити-
                                                 

1 Соломкина Е. В России за полгода в 
интернет «утекло» более 300 млн. строк пер-
сональных данных // Readovka. URL: 
https://readovka.news/news/109821 (дата об-
ращения: 09.03.2023). 

ков Group-IB, если раньше преступники 
стремились извлечь прибыль, то теперь 
действуют из идейных соображений, ста-
раясь вызвать резонанс2.  

Имеющиеся аналитические материа-
лы и научные труды [1, с. 24; 2, с. 53; 3, с. 
158; 4, с. 38; 5, с. 291] позволяют обозна-
чить некоторые тренды в развитии этого 
нового сегмента преступности. К прогно-
зируемым криминологическим рискам 
следует отнести модернизацию каче-
ственно-количественных параметров всей 
преступности как следствие последова-
тельного увеличения посягательств в от-
ношении персональных данных и (или) с 
их использованием:  

1. Количественный прирост показа-
телей преступности, обусловленный вы-
соким уровнем развития технических 
средств обработки информации, в том 
числе конфиденциальной. Новейшие 
биометрические технологии позволяют 
провести распознавание физического ли-
ца, имеющего профиль в Глобальной се-
ти3. Например, фотоизображение любого 
человека, размещаемое в социальной сети 
или в другом открытом сетевом ресурсе 
даже без указания номинативных персо-
нальных данных, может быть идентифи-
цировано [6, с. 109]. Еще в 2016 г. в сред-
ствах массовой информации сообщалось 
о появлении программы Findface. Опира-
ясь на данные нейросети, ее разработчи-
ками сканировались фото- и видеоизоб-
ражения из базы данных «ВКонтакте», а 
далее автоматически систематизирова-
лись данные о конкретном лице с под-
боркой его двойников и клонов. Отсюда 
следует прогнозировать проблему обес-
печения безопасности конфиденциальной 

                                                 
2 Текучая ситуация: эксперты назвали 

лидеров по слитым данным в этом году // Из-
вестия. URL: https://iz.ru/1477710/ivan-
chernousov/tekuchaia-situatciia-eksperty-
nazvali-l (дата обращения: 06.04.2023). 

3 Питерский фотограф сравнил пассажи-
ров метро с их профилями «ВКонтакте» // 
Geektimes. URL: https://geektimes.ru/post/ 
274356/ (дата обращения: 06.04.2023). 
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информации участников киберпростран-
ства [7, с. 769].  

В современных реалиях, когда про-
изошла стремительная модификация Ин-
тернета в платформу для криминальной 
деятельности, деаномизация личных дан-
ных, размещаемых самими пользовате-
лями в открытом доступе, может быть 
использована, к примеру, для мошенни-
чества, вымогательства, хищения денеж-
ных средств и др. Интернет-ресурсы с от-
крытыми персональными данными ис-
пользуются в качестве инструмента рас-
пространения клеветы, для оскорблений, 
буллинга, мести, а виновные в них в 
большинстве случаев избегают уголовно-
го преследования. Изложенное приводит 
к выводу о том, что фактические значе-
ния динамики и уровня преступлений с 
персональными данными в разы выше 
зафиксированных уголовной статисти-
кой.  

2. Качественная трансформация об-
щеуголовной преступности и других ее 
видов. Обладая существенным кримино-
генным потенциалом, персональные дан-
ные как информация уже используются 
при совершении: 

2.1. Тяжких преступлений против 
личности, в том числе посягательств на 
жизнь. Примером тому является недавнее 
резонансное убийство в  г. Санкт-
Петербурге военного корреспондента 
Владлена Татарского (Максима Фомина). 
Его персональные данные были внесены 
в базу данных «Миротворца» – украин-
ского сайта-деанонимизатора1. В ней 
находятся подробные личные данные и 
других граждан Российской Федерации, 
среди которых военнослужащие ФСБ, 
МВД, Росгвардии, судьи, прокуроры, 
следователи, работники налоговых орга-
нов, журналисты, приговоренные киев-
                                                 

1 Захарова указала на роль одиозного 
сайта «Миротворец» в убийстве Татарского // 
5-TV. URL: https://www.5-tv.ru/news/426677/ 
zaharo-va-ukazala-narol-odioznogo-sajta-
mirotvorec-vubijstve-tatarskogo (дата обраще-
ния: 06.04.2023).  

ским режимом к уничтожению. В СМИ 
сообщалось и о причастности украинских 
боевиков к убийству политического обо-
зревателя Международного евразийского 
движения Дарьи Дугиной, конфиденци-
альные данные которой также содержит 
открытый украинский ресурс2. После 
взрыва двух журналистов на странице 
сайта с их личными данными появилась 
запись «Ликвидирован», о чем с распе-
чаткой скриншота сообщил на заседании 
ООН представитель от России Василий 
Небензя3.  

Учитывая сложную геополитиче-
скую обстановку, увеличивается в разы 
угроза физической расправы над лицами, 
обеспечивающими государственную без-
опасность страны. Например, в 2022 г. 
ФСБ России были задержаны участники 
организованной группы, состоящей из 
сотрудников налоговых органов и част-
ного сыска. Имея доступ к специальным 
базам данных, они незаконно собирали и 
передавали через посредника третьим 
лицам, в том числе иностранным гражда-
нам, личную информацию о тридцати по-
терпевших, включая их персональные 
данные (источники дохода, счета в бан-
ках, адреса регистрации, имущество)4. 
Как феномен с высоким индексом де-
структивности этот вид криминальной 
активности может способствовать совер-

                                                 
2 Досье на Дугина и его дочь было раз-

мещено на «Миротворце» // Известия. URL:  
https://iz.ru/1382662/2022-08-21/dose-na-
dugina-i-ego-doch-bylo-razmeshcheno-na-
mirotvortce (дата обращения: 06.04.2023). 

3 Небензя показал в ООН распечатку 
скриншота с украинского сайта «Миротво-
рец», на котором фото Дугиной перечеркнуто 
надписью «ликвидирована» // Российская га-
зета. URL: https://rg.ru/2022/08/24/postpred-
rossii-pri-oon-vasilij-nebenzia-ne-znaiu-poche-
mu-ssha-pri (дата обращения: 06.04.2023). 

4 ФСБ РФ разоблачила сливавших ино-
странцам данные о военнослужащих // Изве-
стия. URL: https://iz.ru/1352429/2022-06-
20/fsb-rf-razoblachila-slivavshikh-inostrantcam-
dannye-o-voennosluzhashchikh (дата обраще-
ния: 06.04.2023). 

https://www.5-tv.ru/news/426677/
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шению преступлений против обществен-
ного порядка – чужие персональные дан-
ные с подменой личности могут обеспе-
чивать анонимность террористам, экс-
тремистам и другим международным 
преступникам. 

2.2. Должностных и коррупционных 
преступлений. Высокий спрос на персо-
нальные данные породил криминальный 
рынок услуг, которые оказывают сотруд-
ники правоохранительных органов на 
коммерческой основе. Мониторинг су-
дебной практики показывает, что кор-
румпированными сотрудниками полиции 
осуществляется продажа персональных 
данных конкурентам по бизнесу, оппо-
нентам в судебных тяжбах. Например, 
оперуполномоченный отдела «К» Бюро 
специальных технических мероприятий 
МВД по Республике Башкортостан пере-
давал через интернет-мессенджер род-
ственника своей супруги коммерсанту 
персональные данные его коллег-
бизнесменов. Заказчика интересовали их 
адреса, телефоны, государственные но-
мера автомобилей, сведения о недвижи-
мом имуществе и другие данные1. 

В случае, когда персональные дан-
ные получены из специальных баз МВД 
РФ, они могут быть использованы и в 
других преступных целях. Так, Кузьмин-
ским районным судом г. Москвы был по-
становлен приговор четырем подсуди-
мым – сотрудникам МВД РФ. Они были 
признаны виновными по ст. 290 УК РФ за 
получение незаконного денежного возна-
граждения за передачу данных умерших 
и погибших людей третьим лицам. Как 
установило следствие, фигуранты уго-
ловного дела, имея доступ к базе данных 
по происшествиям и фактам смерти лю-
дей, в течение двух лет через различные 
мессенджеры продавали персональные 
данные представителям фирм, оказыва-
                                                 

1 СК РФ проверяет полицейского, кото-
рый продавал персональные данные граждан 
// Российская газета. URL: https://rg.ru/ 
2022/10/25/reg-pfo/ (дата обращения: 
16.03.2023). 

ющих ритуальные услуги. Деньги в сум-
ме более 6 млн руб. переводились на кар-
ты, принадлежащие родственникам и 
знакомым полицейских2.  

Практика российских судов показы-
вает и неординарные случаи использова-
ния правоохранителями чужих персо-
нальных данных. Так, в ходе компьютер-
ной игры Radmir RP с участием инспек-
тора ДПС по Буздякскому району Баш-
кирии, старшего лейтенанта М., произо-
шла ссора с другим ее игроком. Пользо-
ватели с никами Khabib Ufimskiy, ин-
спектор, и Fernando Carrasco, житель          
г. Грозного Чеченской Республики, обме-
нялись оскорблениями. Конфликт между 
ними был продолжен во «ВКонтакте» и 
мессенджере Discord. Используя служеб-
ное положение в целях мести за оскорб-
ление, М. с помощью бота и базы МВД 
РФ установил имя, адрес, телефон и дру-
гие персональные данные обидчика. За-
тем сотрудник МВД РФ разместил пер-
сональные данные оппонента в игровой 
чат, после чего ему стали поступать угро-
зы и спам-рассылки. После проведения 
проверки Следственным комитетом Рос-
сии действия сотрудника МВД РФ были 
квалифицированы по ст. 137, 272, 285 УК 
РФ3.  

2.3. Мошенничества, ставшего 
наиболее активно применяемой формой 
незаконного завладения и использования 
персональных данных. Персональные 
данные клиентов онлайн-банкинга ис-
пользуются различного рода мошенника-
ми для хищения денежных средств на 

                                                 
2 Сотрудники полиции продали данные 

граждан и попали под суд // Версия. URL: 
https://versia.ru/sotrudniki-policii-prodali-
dannye-grazhdan-i-popali-pod-sud (дата обра-
щения: 23.03.2023). 

3 Ссора в ходе компьютерной игры при-
вела инспектора ГИБДД Башкирии к несколь-
ким уголовным делам // Ufacity News.ru. URL: 
https://ufacitynews.ru/news/2023/01/19/ ssora-v-
hode-kompyuternoj-igry-privela-inspek-tora-
gibdd-bashkirii-k-neskolkim-ugolovnym-delam/ 
(дата обращения: 12.03.2023). 
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банковских счетах. Один из современных 
способов интернет-мошенничества в 
криминалистической литературе получил 
название «фишинг». Его суть заключает-
ся в заманивании жертвы по фишинговой 
ссылке на фейковую страницу банков или 
онлайн-магазинов для ввода персональ-
ных данных, которыми воспользуются 
мошенники для вывода чужих денежных 
средств [8, с. 132; 9, с. 179]. Фактически 
здесь происходит подмена личности или 
ее «кража», когда преступник при совер-
шении определенных транзакций дей-
ствует от имени другого человека, выдает 
себя за него при помощи похищенных 
личных данных [10, с. 20; 11, с. 50]. 

2.4. Вымогательства. Сюда относят-
ся случаи распространения материалов с 
персональными данными, компромети-
рующими потерпевшего (как правило, 
сексуального характера). Из фабулы уго-
ловных дел этой категории следует, что, 
шантажируя размещением в публичном 
пространстве интимных фото- или ви-
деоизображений жертвы, преступник 
требует у нее передачи денег. В одной из 
своих опубликованных работ нами отме-
чался риск утечки личных данных секс-
работников, подыскивающих в сети Ин-
тернет клиентов для оказания коммерче-
ских услуг, и вебкам-моделей, занимаю-
щихся секс-позированием [12, с. 164]. 
Многие их профили с фотоизображением 
были идентифицированы с помощью 
специальных программ и помещены на 
спецресурсы о лицах, занимающихся 
проституцией, что повлекло репутацион-
ные потери и групповой буллинг в Ин-
тернете [13, с. 106]. К примеру, в одной 
из социальных сетей был размещен от-
кровенный ролик с изображением ново-
сибирской студентки. Несколько лет 
назад она занималась веб-камингом, т. е. 
являлась виртуальной моделью закрытого 
ресурса в Интернете. Кибервымогатели 
по изображению идентифицировали ее 
аккаунт в социальной сети и стали требо-
вать передачи денежных средств. Жертва 
отказалась платить и написала заявление 

в полицию. Преступников не нашли, а в 
сеть попали порносъемки потерпевшей с 
указанием ее имени, фамилии, места жи-
тельства, работы и др.1 Очевидно, что та-
кой комплекс преступлений, направлен-
ных к единой цели – получить денежные 
средства жертвы – и обеспечивающих ее 
достижение, требует консолидации орга-
низованной групповой деятельности. 

В иных случаях мотивом использо-
вания изображения жертвы может быть 
месть, в том числе порноместь [14, с. 62]. 
Здесь установлены факты опубликования 
в социальных сетях, приложениях для 
обмена сообщениями, онлайн-форумах 
экс-супругами и сожителями фотографий 
сексуального характера без согласия 
изображенных на них партнёров. Для ме-
сти за расставание один из бывших воз-
любленных довольно часто прибегает к 
помощи хакеров, осуществляющих не-
санкционированный доступ к чужим пер-
сональным данным, их похищение и пе-
редачу заказчику за денежное вознаграж-
дение.  

2.5. Неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации. Большую попу-
лярность среди злоумышленников при-
обретают хищения персональных данных 
для целей последующей продажи. Экс-
перты говорят о высоком спросе на базы 
персональных данных, которые продают-
ся в теневом секторе сети Интернет – 
Даркнете и Tоr. При этом в Даркнете 30% 
слитой информации – это базы данных 
компаний США, на втором месте количе-
ство данных из России – 13%. Данные 
для продажи могут дробиться по количе-
ству деанонимизированных записей и 
даже строк. По оценкам специалистов, в 
2022 г. хакеры украли 970,5 млн строк 
записей о персональных данных. Только 
в февральской утечке 2022 г. базы дан-
                                                 

1 «С тебя 15 тысяч»: вебкам-девушку 
шантажировали «голым» видео из приват-
чата, а потом выложили его в сеть // Комсо-
мольская правда. URL: https://www.nsk. 
kp.ru/daily/27088/4161402/ (дата обращения: 
12.03.2023). 
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ных службы доставки СДЭК было преда-
но огласке 823 млн строк с персональны-
ми данными1. Эти показатели косвенно 
подтверждают ожидание возрастания ин-
тенсивности атак хакеров в 2023 г. Зло-
умышленники будут разрабатывать но-
вые схемы и решения, которые сложно 
будет обнаружить, что приведет к много-
кратному росту преступлений, связанных 
с персональными данными. Не случайно 
правоведы предлагают в отдельной норме 
криминализировать хищение баз персо-
нальных данных [15, с. 36].  

В криминологическом плане обра-
щает на себя внимание тенденция расши-
рения спектра новых криминальных 
форм использования персональных дан-
ных. Исследователи отмечают увеличе-
ние запросов на неправомерный доступ к 
компьютерной информации, взлом акка-
унтов в социальных сетях для получения 
персональных данных и личной перепис-
ки человека [16, с. 26]. Правопримени-
тельная практика подтверждает, что эти 
сведения используются в целях слежки за 
конкурентами и для сталкинга. Нарушая 
личную свободу преследуемого лица, 
сталкер осуществляет навязчивое пресле-
дование жертвы, в том числе посредством 
нежелательных коммуникаций (звонки, 
сообщения в соцсетях и мессенджерах), 
угроз применения насилия, оскорблений, 
распространения клеветы и сведений 
конфиденциального характера, рождаю-
щих у жертвы страх [17, с. 279], дистресс 
(истощение от напряжения). Зафиксиро-
ваны случаи, когда сталкер незаконно 
проникал в жилище, размещал в сети Ин-
тернет материалы сексуального характера 
без согласия потерпевшего и т.п. Учены-
ми в этой связи поднимается проблема 
киберсталкинга как девиантной формы 
поведения [18, с. 29] и уголовной ответ-
ственности за него как нарушающего 
                                                 

1 Черноусов И. Урожай сливов: утечки 
персональных данных россиян выросли в 40 
раз // Известия. URL: https://iz.ru/1457616/ivan-
chernousov/urozhai-slivov-utechki-personalnykh-
dan (дата обращения: 12.03.2023). 

неприкосновенность частной жизни че-
ловека [19, с. 58].  

Новой криминологической реально-
стью становится совершение преступле-
ний для завладения именно персональ-
ными данными для их последующего ис-
пользования в преступных целях – полу-
чения микрозаймов и кредитов по под-
дельным паспортам с настоящими персо-
нальными данными. Статистика преступ-
лений с персональными данными не ве-
дется, однако имеющиеся экспертные 
оценки позволяют говорить о том, что в 
80% случаев преступники используют их 
для совершения новых общественно 
опасных деяний. Так, получила широкое 
распространение криминальная практика 
хищений мобильных телефонов для по-
лучения хранящихся в них персональных 
данных. М. А. Бугера, отмечая их рост, 
пишет, что «сегодня хищения сотовых 
телефонов совершаются не для их после-
дующей продажи, а в целях получения 
персональных данных граждан (фамилия, 
имя, отчество; номер и серия паспорта; 
адрес электронной почты; номер банков-
ской карты и т. д.), которые нужны для 
доступа к их картам и банковским сче-
там» [20, с. 120].  

Этот вывод ученого подтверждает и 
следственно-судебная практика. Напри-
мер, при помощи персональных данных, 
полученных из похищенного у И. теле-
фона, злоумышленники не только пере-
вели денежные средства из его мобильно-
го банка, но и, получив доступ к учетной 
записи на «Госуслугах», изменили кон-
тактную информацию и оформили элек-
тронную цифровую подпись. С ее помо-
щью и с использованием ИНН, СНИЛС и 
паспортных данных с портала «Госуслу-
ги» преступниками в нескольких банках 
были получены микрозаймы и кредиты 
на общую сумму более 1 млн руб.2 

                                                 
2 Потерял телефон – отдавай миллион // 

Финансовая культура: [сайт]. URL: https:// 
fincult.info/rake/poteryal-telefon-otdavay-
million (дата обращения: 12.03.2023). 
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Выводы  

В криминологическом плане для 
предупреждения преступлений с персо-
нальными данными имеет значение науч-
ное знание о совершении других, в том 
числе тяжких преступлений, с использо-
ванием незаконно полученных персо-
нальных данных. В ходе исследования 
установлено, что их совокупность может 
включать: убийства, причинение различ-
ного вреда здоровью, посягательства про-
тив свободы, чести и достоинства, соб-
ственности, политических, экономиче-
ских прав граждан, интересов службы, 
нарушение неприкосновенности частной 
жизни, переписки и иных сообщений          
и др.  

Негативная трансформация преступ-
ности, связанной с незаконным оборотом 
персональных данных, с высоким уров-

нем ее латентной части во многом объяс-
няется тем, что в России не в полной ме-
ре осознаны возможные масштабы угро-
зы, которую представляет их незаконный 
оборот. Об этом свидетельствует и отсут-
ствие специальной уголовной ответ-
ственности за посягательства в отноше-
нии персональных данных или с их ис-
пользованием на фоне сообщений 
средств массовой информации и пресс-
служб правоохранительных ведомств о 
беспрецедентном количестве утечек лич-
ных данных в публичное пространство. А 
потому и наука не приступила к серьез-
ному изучению основных криминологи-
ческих рисков деанонимизации персо-
нальных данных и ведущих трендов пре-
ступности, связанной с использованием 
конфиденциальной информации о чело-
веке.  
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Резюме 

Актуальность. Анализ юридической литературы показывает, что при определении ошибки в уго-
ловном праве юристы используют различные понятийные категории, что вносит путаницу в понимание и 
квалификацию юридической или фактической ошибки. В связи с чем в статье рассмотрен генезис инсти-
тута ошибки в уголовном праве России, в частности классический подход к пониманию, определению и 
систематизации ошибки, закрепляющий положение о том, что единственным основанием уголовной от-
ветственности является совершение деяния, содержащего признаки всех элементов состава преступ-
ления. В статье проблема ошибки в действующем уголовном законе Российской Федерации раскрывается 
с позиции необходимости установления внутреннего отношения субъекта и к действиям (бездействию), 
и к последствиям, к каждому юридически значимому объективному признаку конкретного деяния. 

Цель исследования заключается в анализе института ошибки в уголовном праве России. 
Задачи: провести анализ специальной исторической и современной литературы о генезисе ошибки в 

отечественном уголовном праве и, основываясь на достижениях отечественной науки уголовного права, 
обобщить имеющиеся определения понятий «ошибки» и иных логико-языковых феноменов. 

Методология. Исследования строились на применении философских методов изучения категорий, 
составляющих понятие уголовно-правовой ошибки, а также на общенаучных методах: анализе и синтезе; 
конкретно-юридическом, системно-структурном, сравнительно-правовом анализе документов, контент-
анализ текстов и др.  

Результаты исследования отличает теоретико-прикладная направленность генезиса институ-
та ошибки в отечественном уголовном праве и выделение наиболее полных характеристик понятия уго-
ловно-правового заблуждения. 

Вывод. На основе полученных результатов исследования констатируется, что современное пони-
мание института ошибки учитывает исторические подходы к рассмотренному феномену в российском 
уголовном праве, базируется на них и соответствует уголовной политике Российской Федерации. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: уголовный закон; юридическая ошибка; преступление; объективная сторона; вина; 
квалификация преступления. 
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The Evolution of the Institution of Error in the Criminal Law of Russia 
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Abstract 

Relevance. An analysis of the legal literature shows that when defining an error in criminal law, lawyers use dif-
ferent conceptual categories, which confuses the understanding and qualification of a legal or factual error. In this 
connection, the article considers the genesis of the institution of error in the criminal law of Russia, in particular, the 
classical approach to understanding, defining and systematizing errors, fixing the position that the only basis for crim-
inal liability is the commission of an act that contains signs of all elements of a crime. In the article, the problem of an 
error in the current criminal law of the Russian Federation is revealed from the standpoint of the need to establish the 
internal attitude of the subject both to actions (inaction) and to the consequences in real life, to each legally significant 
objective sign of a particular act. 

The purpose of the study is to analyze the improvement of the institution of error in the criminal law of the Rus-
sian Federation. 

Objectives: to analyze the special historical and modern literature on the genesis of errors in domestic criminal 
law and, based on the current law, the achievements of the domestic science of criminal law, to summarize the expe-
rience of defining and logic-linguistic concepts of criminal law error. 

Methodology. The research was based on the application of philosophical methods for studying the categories 
that make up the concept of a criminal law error, as well as on general scientific methods: system-structural, analysis 
and synthesis; specific legal, comparative legal analysis of documents, content analysis of texts, etc. 

The results of the study are distinguished by the theoretical and applied orientation of the genesis of the institu-
tion of error in domestic criminal law and the identification of the most complete characteristics of the concept of crim-
inal law error. 

Conclusion. Based on the results of the study, it is stated that the modern understanding of the institution of er-
ror takes into account historical approaches to the considered phenomenon in Russian criminal law, is based on 
them and corresponds to the criminal policy of the Russian Federation. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: criminal law; legal error; crime; objective side; guilt; crime qualification. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 

For citation: Novichkov V. E. The Evolution of the Institution of Error in the Criminal Law of Russia. Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State Univer-
sity. Series: History and Law. 2023; 13(3): 102–117. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1501-2023-13-3-102-117 

 

Received 27.04.2023                                                   Accepted 26.05.2023                                                      Published 30.06.2023 

*** 

Введение 

В современном уголовном законода-
тельстве Российской Федерации нет ука-
зания на какие-либо условия, при нали-
чии которых преступность деяния устра-
нялась либо лицо, его совершившее, 
освобождалось от уголовной ответствен-
ности в связи с допущением таким лицом 
юридической ошибки. Тем не менее пра-
воприменительная практика показывает, 

что граждане Российской Федерации, со-
вершая те или иные общественно опас-
ные деяния, систематически допускают 
подобные ошибки, вследствие которых 
они становятся непосредственными субъ-
ектами уголовно-правовых отношений. 
Отметим, что такие ошибочные действия 
(бездействие) граждан, в свою очередь, 
могут повлечь так называемые квалифи-
кационные ошибки со стороны субъекта 
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правоприменения. В любом случае до-
пускаемая ошибка с чьей либо стороны 
может существенным образом влиять на 
содержание вины субъекта преступления, 
возможность объективного вменения, 
обоснованность привлечения данного ли-
ца к уголовной ответственности и оши-
бочную квалификацию общественно 
опасного деяния, осуществляемую субъ-
ектами, обладающими соответствующи-
ми государственно-властными полномо-
чиями. По этим же причинам могут из-
меняться пределы уголовной ответствен-
ности, виды и размеры назначаемого 
наказания. В широком смысле слова 
здесь речь может идти об ошибке как в 
отношении социальных свойств деяния в 
целом, отдельных его сторон, так и в от-
ношении его правовой значимости 
(ошибках квалификации общественно 
опасных деяний всеми субъектами уго-
ловно-правовых отношений). Если учесть 
и то, что в уголовном праве содержится 
достаточно норм, предусматривающих 
ответственность за систематическое 
нарушение административно-правовых 
режимов, то ошибки субъекта подобных 
административных правонарушений так-
же могут быть отнесены к уголовно-
правовой проблеме субъективных оши-
бок. Последнее утверждение касаемо 
субъективной ошибки в уголовно-
правовых отношениях справедливо ещё и 
потому, что ошибки совершают лишь 
субъекты общественно опасных деяний в 
связи с их интеллектуальными представ-
лениями и волевыми качествами. 

Постоянный процесс изменения, до-
полнения и конкретизации уголовного 
закона, усиление зависимости ряда его 
положений от предписаний иных норма-
тивно-правовых актов, отсутствие четких 
понятийных определений в некоторых 
уголовных нормах и другое только спо-
собствуют недопониманию гражданами 
отдельных уголовно-правовых требова-
ний, что только актуализирует проблему 
ошибок в уголовном праве. 

Уголовно-правовой интерес пред-
ставляют не сами по себе и не все ошиб-
ки, а лишь те из них, которые дают пред-
ставление: а) о содержании субъективной 
стороны субъекта совершения обще-
ственно опасного деяния, б) об интеллек-
туальных и волевых моментах субъекта 
совершения преступления, которые, в 
свою очередь, специалисты определяют 
как «особую форму заблуждения», в силу 
«неведения» или вследствие «неверного 
представления» либо «неверной оценки» 
собственного поведения, в) о соотноше-
нии ошибки и субъективного вменения в 
уголовном праве России, а также о воз-
можности лиц, допустивших ошибки 
уголовно-правового свойства, не только 
нести уголовную ответственность и нака-
зание, но и быть освобожденными от них; 
г) об определении субъективной ошибки 
и её понятий, а также употребления поня-
тия ошибки со сходными значениями 
иных понятий в уголовном праве; д) о ре-
акции правоприменителя в ходе квали-
фикации на ошибку при совершении об-
щественно опасного деяния; е) о «воз-
можности – невозможности» законода-
тельного закрепления ошибки в уголов-
ном кодексе.  

Наиболее общее понятие ошибки 
выражается в том, что ошибка в уголов-
ном праве – это ситуация, когда лицо, со-
вершившее деяние, не имело намерения, 
знания или возможности осознать недо-
пустимость своих действий. Также ошиб-
ка может быть связана с неправильным 
истолкованием фактических обстоятель-
ств совершения деяния или неправиль-
ным применением закона. В зависимости 
от характера ошибки она может приво-
дить к снижению степени вины или от-
сутствию ее вообще, что, в свою очередь, 
может иметь влияние на назначение нака-
зания. 

Несмотря на то, что в науке уголов-
ного права подчеркивается значимость 
проблемы субъективной ошибки, а также 
обосновываются некоторые логико-язы-
ковые и понятийные феномены, относя-
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щиеся к учению об ошибке, тем не менее 
данный аспект ни на теоретическом, ни 
на законодательном уровне до сих пор не 
получил ясной трактовки. 

Методология  

При написании статьи исследования 
института уголовно-правовой ошибки 
строились на применении философских 
методов изучения категорий, а именно 
применялись общенаучные и частные ме-
тоды: диалектический, исторический, 
позволившие изучить ошибку в уголов-
ном законодательстве различных истори-
ческих эпох с позиции перехода развития 
ошибки в качественные правоотношения; 
системно-структурный и сравнительно-
правовой анализ документов, способ-
ствовавшие построить стройную струк-
туру генезиса ошибки, а также другие ме-
тоды исследования ошибки в уголовном 
праве, дающие возможность анализиро-
вать и синтезировать информацию в ко-
нечные выводы об эволюции института 
ошибки, в том числе  с помощью кон-
кретно-юридических методов опреде-
литься с противоположными сторонами 
изучаемого явления и с единством коли-
чественного состояния уголовно-право-
вой ошибки в различных правовых отно-
шениях. 

Результаты и их обсуждение 

Проблема заблуждения лица, совер-
шившего общественно опасное деяние, 
или ошибки, а также её значения для ква-
лификации деяния и вменения субъекту 
его в вину в истории уголовного права 
исследовалась многими юристами, но од-
но из первых исследований в этой части 
провел И. З. Геллер в 1910 г. Ученый 
определил ошибку в уголовном праве как 
неправильное представление лица или 
его рассуждений о реальных объектах 
или закономерных связях между этими 
объектами [1, с. 5].  

И. З. Геллер настаивал, что в соот-
ветствии с теорией вины подлежит вме-
нению лишь то деяние, которое можно 

считать оконченным, в силу ещё и того, 
что субъективный момент способствует 
отграничению оконченного общественно 
опасного деяния от неоконченного, охва-
тывающего признаки иного оконченного 
преступления. Другой аспект теории ви-
ны способствовал ограничению понятия 
причинной связи на основании субъек-
тивных признаков состава преступления. 
Как отмечал исследователь: «Действие 
само по себе опасное, но не обусловив-
шее, однако, наступления преступного 
результата, не вменяется в вину в каче-
стве оконченного преступления… при 
наступлении преступного результата 
непредвидимым образом результат дол-
жен считаться как бы не наступившим, а 
потому и деяние не может быть вменено 
в вину в виде оконченного преступления, 
хотя бы действие учинителя и было само 
по себе опасно, кроме того преступный 
результат иногда обусловливается не тем 
деянием лица, которое было направлено 
на его достижение, а другим, предприня-
тым позже, при наличии ошибочного 
предположения, что последствие уже 
наступило» [1, с. 79]. Таким образом, 
можно считать, что ошибка в причинной 
связи представляет собой конфликт между 
сознанием субъекта преступления и обу-
словленностью преступного результата.  

Общее правило разрешения таких 
ситуаций было предложено Н. Д. Серги-
евским: «Если последствие, хотя бы и за-
думанное, производится такой комбина-
цией, которую субъект не предусматри-
вал и не мог предусмотреть, то это по-
следствие вне пределов вменения» [2,           
с. 62].  

В специальной литературе того вре-
мени при определении влияния ошибки 
на вменение деяния в вину рассматрива-
лись, как правило, два аспекта. Первый 
аспект акцентировал два момента (вопро-
са): каков должен быть необходимый ми-
нимум соответствия между сознанием 
действительности и действительностью, 
какие признаки общественно опасного 
деяния охватывались сознанием лица, 
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чтобы «его деяние» могло считаться со-
вершенным с прямым или косвенным 
умыслом, и отсутствие каких элементов 
состава преступления (деяния) в созна-
нии лица устраняет умышленную вину? 
В обоих случаях речь шла об ошибке как 
«неведении». 

Второй аспект сводится к тому, как 
влияют на вменение в вину неточные, не-
верные представления лица, совершив-
шего общественно опасное деяние, или 
представления его о признаках, отсут-
ствующих во внешней стороне деяния. 
Данный аспект рассматривался тогда, ко-
гда сознание лица охватывает черты, ко-
торых нет в объективных признаках со-
става преступления. В этом случае во-
прос идет об ошибке в тесном смысле, 
как о заблуждении. 

Подобная двуединая парадигма счи-
талась правильной, и вот почему. Когда 
речь шла о первой ситуации совершения 
общественно опасного деяния, в нем со-
держались все основные признаки объек-
тивной стороны преступления. Следова-
тельно, в подобной ситуации состав пре-
ступления определялся всегда как мате-
риальный. Если речь шла о втором аспек-
те, то при квалификации деяния рассмат-
ривалась возможность «так называемых 
негодных посигновений», таких как: по-
кушения с негодными средствами и по-
кушения на негодный объект. 

При таком подходе ошибка при 
умысле может относиться к любому эле-
менту объективной стороны состава пре-
ступления, как к необходимому наличию 
причинной связи между деянием и пре-
ступным результатом, так и к самому 
преступному результату. 

Исследователи называли и рассмат-
ривали несколько видов ошибок. Так,          
П. П. Пусторослев, например, писал о 
двух видах ошибок в уголовном праве – 
ошибке факта и ошибке права. По его 
мнению, ошибка факта возникает в слу-
чае, когда виновный совершает действие, 
не зная реальных обстоятельств ситуа-
ции. Ошибка права – это неправильная 

трактовка виновным нормы права. Ис-
следователь утверждал, что в случае 
ошибки факта виновный должен нести 
уголовную ответственность, а в случае 
ошибки права – нет [3, с. 341]. 

В научных трудах Н. С. Таганцева 
также выделяются два вида ошибок, на 
которые указывал П. П. Пусторослев: 
ошибку факта и ошибку права. Однако  
Н. С. Таганцев считал, что в обоих случа-
ях лицо, совершившее преступное дея-
ние, должно нести уголовную ответ-
ственность, так виновный должен был 
обеспечить достоверность информации и 
правильно понимать нормы права [4,             
с. 462, 464]. 

В свою очередь, Л. С. Белогриц-
Котляровский отмечал, что ошибка – это 
только неправильная трактовка нормы 
права. По его мнению, виновный несет 
уголовную ответственность, если он знал 
о запрещенности своих действий в соот-
ветствии с юридическими нормами права 
[5, с. 229–230]. 

А. Ф. Кистяковский, давая понятие 
ошибки, считал, что она сводится к не-
правильному представлению виновного о 
социальной опасности своих действий и, 
следовательно, если виновный не осознал 
свою социальную опасность, он несет 
ограниченную уголовную ответствен-
ность [6, с. 407–414]. 

А. Ф. Кони под ошибкой понимал 
ситуацию, когда лицо действует не 
настолько осознанно, чтобы было воз-
можно говорить о преступной воле. Он 
отмечает, что ошибка может быть факти-
ческой (неверное представление о факти-
ческих обстоятельствах) или юридиче-
ской (неверное осмысление правовых по-
следствий своих действий) [13, с. 430]. 

Таким образом, П. П. Пусторослев, 
Н. С. Таганцев, Л. С. Белогриц-Котляров-
ский, А. Ф. Кистяковский и другие уче-
ные полагали, что одну группу образуют 
так называемые ошибки фактические 
(ошибки относительно фактов); другую – 
ошибки относительно уголовно-правовых 
норм действующего права, они же – 
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ошибки в уголовном праве или юридиче-
ские ошибки. 

Разница в приводимых понятиях за-
ключается в том, что Л. С. Белогриц-
Котляревский и А. Ф. Кони упоминают 
как фактическую, так и юридическую 
ошибки, в то время как И. З. Геллер под-
черкивает, что ошибку можно рассматри-
вать только как результат обмана. В то же 
время А. Ф. Кони отмечал, что ошибка 
должна быть связана с отсутствием пре-
ступной воли. Л. С. Белогриц-Котлярев-
ский и И. З. Геллер не делают такого 
упора на волевое начало субъекта акции. 

Следует отметить, что российские 
ученые, исследуя институт ошибки и по-
разному характеризуя детали её свойств, 
тем не менее стремились к компромисс-
ному определению признаков и видов 
ошибки в уголовном праве. Поэтому, по 
мнению большинства правоведов того 
времени, ошибка юридическая есть 
ошибка относительно норм действующе-
го уголовного права (в том числе и отно-
сительно общих юридических понятий), а 
ошибка фактическая считалась ошибкой 
лица, относительно фактических обстоя-
тельств дела и конкретных юридических 
и иных отношений. Это деление совпада-
ет, таким образом, с общим делением 
ошибок на материальные и логико-
правовые. 

Теоретические разработки уголовно-
правовой ошибки и её видов нашли своё 
отражение в законодательстве того исто-
рического периода, в частности, в Уго-
ловном уложения 1903 г. В нём к группе 
ошибок фактических относились ошибки 
в причиненной связи и ошибки в пре-
ступном результате. К группе же юриди-
ческих ошибок принадлежали: ошибка 
относительно тех или иных норм уголов-
ного и не уголовного закона, незнание 
уголовного закона, запрещенности дея-
ния уголовным законом и его нормами         
и т. д. Всего же в Уложении 1903 г. мож-
но выделить следующие виды (подвиды) 
уголовно-правовых ошибок. 

1. Несоответствие закона факту дела. 
Эта ошибка связана с тем, что субъекты 
уголовно-правовых отношений при со-
вершении конкретных действий учиты-
вали не фактические обстоятельства дела, 
а нормы закона, которые не соответство-
вали действительности. 

2. Неправильное толкование закона. 
В этом случае субъекты неправильно 
толкуют закон, что ведет в том числе  к 
неправомерному привлечению или осво-
бождению от ответственности. 

3. Превышение властных полномо-
чий со стороны правоприменителя, что 
приводит к принятию решения, которое 
не соответствует установленным законом 
правилам. 

4. Ошибки в оценке доказательств. 
Эта ошибка связана с неправильной 
оценкой доказательств, что может приво-
дить к неправомерному привлечению или 
освобождению от ответственности. 

5. Нарушение процедуры судебного 
разбирательства. Эта ошибка связана с 
нарушением процедуры судебного разби-
рательства, что может привести к неза-
конному привлечению к ответственности 
или освобождению от нее. 

Учение об ошибке в классической 
школе уголовного права дореволюцион-
ной России состояло, как минимум, из 
трех основных частей: 1) учения о значе-
нии фактической ошибки; 2) учения о 
значении юридической ошибки и 3) уче-
ния о негодном покушении. 

При этом первая часть, в свою оче-
редь, включала не менее трех отделов:         
1) учения о фактической ошибке вообще, 
2) учения об ошибке в объекте и «случаях 
выполнения действия не над предполага-
емым объектом (уклонение действия)» и 
3) учения о значении ошибок в объектив-
ной стороне состава преступления. 

Уголовно-правовое значение этих 
ошибок различно, даже в рамках одной и 
той же группы ошибок может и должно 
быть дифференцированное отношение к 
ним в процессе субъективного вменения, 
т. е. когда следует выяснять, была ли та 
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или иная ошибка: а) в отношении кон-
структивного признака состава преступ-
ления; б) ошибка в отношении конструк-
тивно разграничительного признака;              
в) ошибка в отношении квалифицирую-
щих признаков; г) ошибка в отношении 
смягчающих или отягчающих наказание 
обстоятельств; д) ошибка в отношении 
обстоятельств (признаков), которые не 
имеют уголовно-правового значения. 

Отметим, что вид ошибки в непо-
средственном объекте приближается уже 
к ошибке в общем объекте состава пре-
ступления. Разница только в том, что при 
ошибке в непосредственном объекте име-
ется ошибка материальная, в случаях же 
ошибки в абстрактном объекте – логиче-
ская, иначе логико-правовая. 

Ошибка в абстрактном объекте под-
ходит под понятие ошибки в запретах 
уголовного права, а последняя часто (но 
не всегда) соединяется с презумпцией не-
знания запрещенности деяния уголовным 
законом [8, с. 7–8]. Логическая ошибка в 
данном случае российскими правоведами 
ХIХ в. рассматривалась как неправильное 
понятие об общем объекте, т. е. о том 
благе, которое охраняется действующим 
уголовным правом от посягательства. 
Считалось, что подобная ошибка может 
состоять или в неправильном понимании 
какого-либо юридического термина, вхо-
дящего в законное определение состава 
преступления, или в незнании уголовно-
правовых последствий деяний (наказуе-
мости или меры наказания), или же в не-
знании запрещенности деяния уголовным 
законом. 

По Уголовному уложению 1903 г. 
ошибку относительно преступного ре-
зультата можно было признать одной из 
причин, смягчающих ответственность 
виновного. Кроме того, ошибка пред-
ставлялась, в частности, ошибкой в родо-
вом, а также в конкретном объекте соста-
ва преступления и дополнительных либо 
факультативных моментах таких объек-
тов.  

Несмотря на то, что Уголовное уло-
жение 1903 г. не вступило в силу в пол-
ном объёме, тем не менее оно действова-
ло в той или иной степени и после Ок-
тябрьской революции 1917 года – до 
1918–1920 гг.  

Б. В. Волженкин писал, что Уложе-
ние 1903 г. – «выдающийся памятник 
уголовного права России, по глубине 
проработанности правовых институтов и 
качеству законодательной техники сто-
явший на уровне лучших образцов миро-
вого законодательства того времени. Да-
вая ему оценку с точки зрения соперни-
чества классической и социологической 
школ, можно сказать в целом, что в этом 
нормативном акте преобладали концеп-
ции классического направления» [9, с. 
857]. 

Анализ уголовных законов советской 
России показывает, что, по сути, в них 
предусматривались следующие формы 
вины: умышленная, неосторожная, пре-
ступная и групповая. Умышленная вина 
подразумевает сознательное и добро-
вольное совершение преступления. Не-
осторожная вина является формой вины, 
которая возникает в случае, когда пре-
ступление совершается по неосторожно-
сти или неаккуратности. Преступная вина 
возникает в тех случаях, когда деяние не 
соответствует закону, но было совершено 
неосознанно. Групповая вина предусмат-
ривает ответственность не только лица, 
совершившего преступление, но и всех 
участников совершения преступления1. 
                                                 

1 Об утверждении Уголовного кодекса 
РСФСР: Закон РСФСР от 27 окт. 1960 г. 
(вместе с «Уголовным кодексом РСФСР) // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. 
№ 40, ст. 591; Об утверждении Основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик: Закон СССР от 25 дек. 
1958 г. (вместе с Основами законодательства) 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. 
№ 1, ст. 6; Основные начала уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных Рес-
публик: [утв. Постановлением ЦИК СССР от 
31 окт. 1924 г.] // Собрание законов СССР. 
1924. № 24, ст. 205; О введении в действие 
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Логично, что в УК РСФСР тех лет, 
которые характеризовались объективным 
вменением, вопрос о влиянии ошибки 
субъекта преступления на ту или иную 
форму вины не находил явного разреше-
ния. Он должен был разрешаться, как 
указывалось в специальной литературе  
тех лет, исходя из общих постановлений 
уголовного законодательства о формах 
вины [10; 11]. 

А. А. Пионтковский, А. Н. Трайнин, 
В. Ф. Кириченко, Б. С. Утевский и другие 
ошибку в уголовном праве России рас-
сматривали как неправильное примене-
ние норм уголовного права, в результате 
чего обвиняемый был неправильно при-
знан виновным или, наоборот, был не-
правильно оправдан. Ученые советского 
времени полагали, что возможны различ-
ные виды ошибок, такие как ошибочное 
обвинение, ошибочное назначение нака-
зания, ошибочная квалификация действия 
и т. д., а ошибки в уголовном праве могут 
возникать по различным причинам, 
включая неполное или неправильное по-
нимание норм уголовного права, ошибки 
в доказательстве, неправильное примене-
ние предписаний закона и т. д. Кроме то-
го, также подчеркивалось, что ошибки в 
уголовном праве РСФСР могут привести 
к серьезным последствиям, таким как не-
правильный вывод о действиях обвиняе-
мого в условиях необходимой обороны 
или в отсутствии таковой, нарушение 
принципа индивидуальной ответственно-
сти и т. п. Ученые исходили из того, что 
правильное применение норм уголовного 
                                                                          
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановле-
ние ВЦИК от 1 июня 1922 г. (вместе с «Уго-
ловным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Собрание 
узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153; О 
введении в действие Уголовного кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 22 нояб. 
1926 г. (вместе с «Уголовным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.») в редакции 1926 г. // Собрание 
узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600; Ру-
ководящие начала по уголовному праву 
РСФСР: Постановление Наркомюста 
Р.С.Ф.С.Р. от 12 дек. 1919 г. // Собрание уза-
конений РСФСР. 1919. № 66. С. 590. 

права и избежание ошибок является 
крайне важным для обеспечения спра-
ведливости и защиты прав и свобод 
граждан в суде [10, с. 336; 12, с. 10; 13,          
с. 322; 14, с. 201]. 

В теории советского уголовного пра-
ва ошибку принято было различать как 
ошибку фактическую (error facti) и ошиб-
ку юридическую (error juris). Считалось, 
что всякая фактическая ошибка должна 
трактоваться в пользу виновного и сво-
диться к следующему: 1) незнание (неве-
дение) уголовного закона (обстоятельств, 
существенного для бытия преступления) 
или объективных признаков преступле-
ния (что обязательно должно исключать 
вину) либо Конституции РСФСР; 2) не-
знание (неведение) того, что совершае-
мое деяние на самом деле подпадает под 
признаки квалифицирующего состава 
преступления. Как и наука, судебная 
практика того времени признавала нали-
чие именно таких двух видов ошибки и 
соответствующего их понимания и реа-
лизации [10, с. 254–256; 13, с. 322].  

В юридической литературе исследо-
вались и проблемы, связанные с ошибка-
ми, не исключающими виновности, в том 
числе и умышленной. Речь идет об ошиб-
ке, относящейся к обстоятельствам, без-
различным для состава преступления. 
Например, виновный полагал, что совер-
шает преступление, уголовное дело по 
которому возбуждается в порядке частно-
го обвинения и для его возбуждения обя-
зательно наличие жалобы потерпевшего в 
правоохранительный орган (ошибка от-
носительно условия уголовного пресле-
дования). Таким образом, несмотря на 
законодательное закрепление объектив-
ного вменения, правоведы советского пе-
риода, через проблему уголовно-право-
вой ошибки, исходили из анализа вины 
как одного из основополагающих момен-
тов составов преступления: «момента со-
знания или предвидения и момента воли» 
[12, с. 10].  

В одном из ранних учебников по со-
ветскому уголовному праву ошибка фор-



110                                     Уголовно-правовые науки / Criminal Legal Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 102–117 

мулируется как «неправильное представ-
ление лица о действительном юридиче-
ском и фактическом характере совершае-
мых действий» [15, с. 278–282]. Отсюда с 
очевидностью можно сказать, что уго-
ловно-правовая ошибка возможна в фор-
ме либо фактической, либо юридической 
ошибок, т. е. ошибка в фактах в первом 
случае и ошибка в праве во втором слу-
чае.  

В другом советском научном труде 
под ошибкой предлагалось понимать та-
кие ситуации, «когда для обвиняемого 
было абсолютно невозможно узнать о за-
прещенности деяния уголовным законом 
и когда ошибка в праве не проистекала из 
небрежности», иными словами, речь идет 
о юридических и фактических ошибках 
одновременно [10, с. 75].  

В Курсе советского уголовного права 
1970 г. указывалось, что «ошибка есть 
неправильное представление лица о юри-
дических или фактических свойствах или 
последствиях совершаемых действий». 
Здесь же констатировалось, что «ошибка 
может быть двух видов: юридическая  и 
фактическая. Различие между ошибкой в 
установлении определенных фактических 
обстоятельств и ошибкой в их правовой 
квалификации помогает уяснению вопро-
са о влиянии ошибки лица на форму его 
вины» [16, с. 336].  

Отметим, что юридическая ошибка в 
советском уголовном праве рассматрива-
лась не только с позиции степени обще-
ственной опасности деяния, но ещё и его 
противоправности. Исходя из этого со-
ветские юристы различали: ошибки, от-
носящиеся к общественной опасности де-
яния, и ошибки, относящиеся к про-
тивоправности преступного деяния. 
Утверждалось, что фактическое заблуж-
дение касалось ошибочного представле-
ния субъекта о фактическом характере 
или фактических последствиях своих 
действий, тогда как при умысле: а) нали-
чествует предвидение фактических об-
стоятельств, относящихся к объективным 
признакам преступного результата; б) су-

ществует предвидение развития причин-
ной связи между действиями и насту-
пившими преступными последствиями. 
Следовательно, и фактическая ошибка 
может выражаться ошибкой: а) относя-
щейся к признакам объективной стороны 
состава преступления; б) относящейся к 
свойствам непосредственного объекта 
преступного посягательства; в) в причин-
ности, т. е. относящейся к развитию при-
чинной связи между деянием и насту-
пившим преступным результатом [10,       
с. 75–76; 12, с. 35–36; 13, с. 321–322]. 

А. А. Пионтковский, П. С. Дагель,         
Д. П. Котов и др., соглашаясь с этим 
утверждением, определяли, что в первом 
случае фактическая ошибка может быть 
или ошибкой, относящейся к основным 
признакам объективной стороны состава 
преступления, или ошибкой, относящей-
ся к обстоятельствам, квалифицирующим 
преступление, а во втором случае факти-
ческая ошибка может заключаться в за-
блуждении отсутствия объективных эле-
ментов того или иного состава преступ-
ления или в ошибочном представлении 
об их наличии [16, с. 336; 17, с. 210]. 

Из вышеприведённых позиций уче-
ных того времени можно сделать вывод о 
том, что все определения ошибки своди-
лись к двум основным подходам. Первый 
подход заключался в признании ошибки 
как неправильном представлении субъек-
том реальных фактических или правовых 
признаков или свойств совершенного 
общественно опасного деяния и его вред-
ных последствий (например, В. Ф. Кири-
ченко, А. А. Пионтковский и др.).  

Второй подход формулировал ошиб-
ку как заблуждение лица относительно 
фактических и юридических признаков 
содеянного (например, В. А. Якушин) 
[18, с. 33, 58.].  

На наш взгляд, подобная дискуссия, 
по сути, заключалась в искусственном 
создании «конкуренции» двух видов уго-
ловно-правовых ошибок – фактической и 
правовой, юридической, что и влияло на 
справедливую квалификацию того или 
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иного общественно опасного деяния. 
Кроме того, представляемые доводы со-
ветских правоведов не учитывали того, 
что и при покушении на преступление 
объект, как правило, может не постра-
дать, а вопрос, собственно, и состоит в 
наличии в подобных обстоятельствах ос-
нований ответственности, например, при 
неоконченной преступной деятельности. 

Современному российскому уголов-
ному законодательству и практике его 
применения знакомы положения и нормы 
об ошибках, возникающих в процессе со-
ответствующей деятельности, в том чис-
ле и всеми субъектами уголовно-
правовых отношений – от дознавателей и 
следователей до субъекта совершения 
преступления. Кроме того, сюда же отно-
сятся также ошибки соблюдения права 
при наличии определенных условий для 
отдельных категорий граждан, которые 
также могут нести тот или иной вид со-
циальной ответственности. Все виды 
ошибок специалисты связывают с раз-
личными видами деятельности субъектов 
уголовных правоотношений и по-разному 
называют их. Например, юридическая 
ошибка, по мнению правоведов, пред-
ставляет собой «не соответствующий ис-
тинным знаниям момент (применимо к 
конкретной ситуации). Иными словами,  
юридическая ошибка – это результат ин-
теллектуальной или волевой деятельно-
сти человека, противоположный пра-
вильному, совершенный непреднамерен-
но, но с возможностью и способностью 
предвидения» [19, с. 3–7].  

Рассматриваемое  понятие в полной 
мере отражает как ошибки в правотвор-
честве, так и ошибки правоприменитель-
ного характера. В широком смысле слова 
под правотворческими ошибками учены-
ми предлагается понимать «несоответ-
ствие правовых актов или отдельных 
юридических норм требованиям соци-
альной среды» [20, с. 53]. Ошибки или 
заблуждения правоприменителя рассмат-
риваются как невозможность точного 
определения нарушения какого-то обще-

ственного отношения, зафиксированного 
в уголовном законе, т. е. сопоставления 
юридического факта и состава преступ-
ления, сконструированного в уголовном 
законе.  

Л. Д. Гаухман, Н. Ф. Кузнецова,            
В. В. Лунеев, М. Б. Фаткуллина, В. А. Яку-
шин и другие ученые определяют поня-
тие ошибки в современном уголовном 
праве России как неправильное представ-
ление лица о фактических обстоятель-
ствах, по которым оно действует, и кото-
рое могло повлиять на его умышленность 
или неосторожность при совершении пре-
ступления. Так, например, Л. Д. Гаухман в 
своих работах по уголовному праву Рос-
сии дает определение ошибки как непра-
вильного понимания обстоятельств или 
фактов, имеющих значение для квалифи-
кации преступления, а также как невер-
ного применения норм уголовного права 
к конкретному делу [21, с. 167]. 

По мнению Л. Д. Гаухмана, ошибки в 
уголовном праве могут быть следующих 
видов: 1) ошибки в законодательстве – 
это ошибки, которые совершаются при 
создании норм уголовного права; это мо-
жет быть некорректное определение по-
нятий, неправильное формулирование 
норм, несоответствие норм между собой 
и т. д.; 2) ошибки в применении норм – 
ошибки, которые совершаются при при-
менении уголовного закона к конкретно-
му делу; это может быть неправильное 
определение квалификации преступле-
ния, неправильное определение уголов-
ной ответственности, ошибки в опреде-
лении сроков давности и т. д.; 3) ошибки 
субъектов уголовного процесса – ошиб-
ки, которые допускают судьи, следовате-
ли, прокуроры, адвокаты и другие участ-
ники уголовного процесса (ошибки в 
процессуальных действиях); 4) ошибки 
со стороны защищаемого – ошибки, ко-
торые допускают обвиняемые или их за-
щитники; это может быть неправильное 
поведение в суде, отказ от защиты, ошиб-
ки в постановлении вопросов и т. д.;           
5) ошибки из-за непонимания – ошибки, 
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которые связаны с непониманием поня-
тий, определений или процессуальных 
норм участниками уголовного процесса; 
это может быть связано с неразберихой в 
терминах, неправильным пониманием 
процедур и т. д. 

В Сборнике очерков по актуальным 
проблемам теории и практики под редак-
цией В. В. Лунеева ошибка определяется 
как «неправильное понимание субъектом 
объекта преступления, его качества, ко-
личества, отношения к другим объектам 
и т. д.» [22, с. 241–244]. В этом же труде 
выделяются следующие виды ошибок в 
уголовном праве России: а) ошибка в 
оценке обстановки; б) ошибка в объекте; 
в) ошибка в личности потерпевшего;         
г) ошибка в правовой квалификации (ли-
цо совершает деяние, полагая, что оно не 
является преступлением либо что пре-
ступление имеет более лёгкую квалифи-
кацию); д) легальная ошибка, т. е. те слу-
чаи, когда субъект преступления дей-
ствует в соответствии с допустимым уго-
ловным законом, но впоследствии выяс-
няется, что его действия были несоответ-
ствующими закону. Сюда же в качестве 
ошибки включены и обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния, на-
пример необходимая оборона. Это слу-
чаи, когда субъект преступления совер-
шает действия в целях защиты себя или 
других лиц от незаконных посягательств, 
но ошибочно полагает, что существует 
угроза для жизни либо здоровья их самих 
или других лиц. 

В. В. Лунеев утверждает, что ошибка 
может быть учтена судом при вынесении 
приговора, если она была объективной и 
снижает степень вины субъекта. Однако 
если ошибка была вызвана небрежностью 
или грубым нарушением правил, это не 
освобождает лицо от уголовной ответ-
ственности. 

В учебнике по Общей части уголов-
ного права понятие ошибки описывается 
как неосознанное или неверное понима-

ние фактических обстоятельств, право-
вых правил и норм поведения, что может 
привести к неверному оцениванию ситу-
ации и, как следствие, к совершению пре-
ступления или незаконного деяния и вы-
деляет ошибки следующих видов: факти-
ческая ошибка – это неосознанное невер-
ное понимание фактических обстоятель-
ств, приводящее к нелегальному поведе-
нию; правовая ошибка – это неосознан-
ное неверное понимание действующих 
норм права, приводящее к деянию, кото-
рое с точки зрения закона является пре-
ступным; другие виды ошибок, такие, 
например, как ошибки в процессе право-
вой оценки действия, ошибки в квалифи-
кации преступления и др. [23, с. 353–364] 

В современной уголовно-правовой 
литературе имеются различные понятий-
ные характеристики «ошибки» в уголов-
ном праве, однако «их общим недостат-
ком является то, что в этих дефинициях 
акцент делается на каком-то одном из ас-
пектов, присущих ошибке» [18, с. 35; 23, 
с. 193]. Соответственно, представленные 
в различных исследованиях формулиров-
ки ошибки рассматриваются «в самом 
обобщенном виде» как «заблуждение» 
лица относительно объективных свойств 
общественно опасного деяния, которые 
характеризуют его как преступление.  

Формулировки понятия ошибки в 
уголовном праве отличаются некоторыми 
деталями, однако основное понимание 
ошибки в уголовном праве остается оди-
наковым. Напомним, что Л. Д. Гаухман 
подчеркивает, что ошибка может быть 
как фактической, так и юридической, и 
что она может влиять на квалификацию 
деяния, обстоятельства назначения нака-
зания и т. д. Н. Ф. Кузнецова также раз-
деляет ошибку на фактическую и юриди-
ческую, при этом акцентирует внимание 
на том, что ошибка должна быть непо-
средственно связана с ситуацией совер-
шения преступления. 
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В. В. Лунеев отмечает, что ошибка 
может возникать как у преступника, так и 
у правоохранительных органов и что она 
может привести к нелегальности приня-
тых мер по делу.  

М. Б. Фаткуллина определяет ошиб-
ку как неверное знание, полученное под 
влиянием заблуждения лица о юридиче-
ских или фактических обстоятельствах 
совершаемого им деяния [24, с. 8–9].  Ав-
тор утверждает, что ошибка может быть 
инициирована как некриминальными 
факторами (например, некорректные до-
казательства), так и криминальными и 
что она может повлиять на ход уголовно-
го процесса.  

Отметим, что в представленном        
М. Б. Фаткуллиной определении сразу же 
бросается в глаза тавтология: «заблужде-
ния» как «неверное знание», «по незна-
нию», «незнание», а в остальном поня-
тийная конструкция рассматриваемого 
понятия схожа с приведенными дефини-
циями ошибки, сформулированными дру-
гими исследователями. 

Представители иных точек зрения 
связывают ошибку, во-первых, с за-
блуждением лица, во-вторых, с факти-
ческими и юридическими признаками, 
в-третьих, общественно опасным деяни-
ем или содеянным. Разница, как прави-
ло, наблюдается в «игре» слов, словосо-
четаний, языковых феноменах и их раз-
личиями филологического порядка, та-
ких как: «ошибка», «заблуждение», «не-
знание», «неведение», «обман», «иска-
жение», «аберрация» и т. п.).  

На наш взгляд, одним из упущений в 
теории вопроса можно считать то, что 
многие авторы не связывают юридиче-
скую ошибку, допущенную человеком, с 
его общей и правовой культурой, право-
сознанием, правопониманием, ментали-
тетом, правовым нигилизмом и правоот-
ношениями, являющимися компонентами 
правовой действительности. В этой связи 

А. Ю. Прохоров справедливо замечает, 
что «ущербность правосознания, дефекты 
правовой культуры выступают основой 
формирования как криминальной актив-
ности лица, так и ошибок, с ней связан-
ных. Юридическая ошибка видится как 
порождение, главным образом, назван-
ных факторов. Незнание закона свиде-
тельствует о заниженном уровне право-
сознания и правовой культуры, нередко о 
приверженности лица правовому ниги-
лизму. Само собой разумеется, что и фак-
тическая ошибка сопряжена с названны-
ми явлениями, коль скоро возникает в 
рамках преступной деятельности» [25,         
с. 114–115].  

Исходя из вышеизложенного, мы по-
лагаем, что, во-первых, ошибку в уголов-
ном праве необходимо именовать не ина-
че как «субъективная ошибка», тем са-
мым утвердить положение теории уго-
ловного права и закрепить суть действу-
ющего уголовного закона о субъективном 
вменении; во-вторых, представленные 
доктринальные подходы к определению в 
уголовном праве понятия ошибки, на наш 
взгляд, базируются на смешении основ-
ных признаков понятий (и понимания) 
преступления и состава преступления, 
где вина играет главную роль и как осно-
вания уголовной ответственности, и как 
определяющий момент той или иной 
ошибки, а поэтому при таких подходах к 
понятию ошибки она показывает лишь 
итог, констатирует результат – влияет 
или не влияет та или иная ошибка на об-
щественную опасность и противоправ-
ность, но не показывает механизм этого 
влияния. Мы полагаем, что механизм 
этого влияния зависит от того, в отноше-
нии какого из признаков, влияющих на 
основание уголовной ответственности, 
имелось заблуждение. 

Ошибка в современном уголовном 
праве России – это ситуация, когда лицо, 
совершившее деяние, не имело намере-
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ния, знания или возможности осознать 
недопустимость своих действий. Также 
ошибка может быть связана с неправиль-
ным истолкованием фактических обстоя-
тельств совершения деяния или непра-
вильным применением закона. В зависи-
мости от характера ошибки она может 
приводить к снижению степени вины или 
отсутствию ее вообще, что, в свою оче-
редь, может иметь влияние на назначение 
наказания. 

Выводы  

Таким образом, изучив институт 
ошибки в уголовном праве России, мож-
но сделать следующие выводы:  

1. Институт ошибки в уголовном 
праве дореволюционной России был до-
статочно слаб и находился в стадии раз-
вития. Он был нужен для правильного 
определения вины человека в соверше-
нии преступления. 

2. Основными проблемами института 
ошибки были отсутствие четкой и одно-
значной формулировки понятий ошибки 
и непреднамеренности, различные толко-

вания судей и отсутствие единой методи-
ки исследования данного института. 

3. Существовали затруднения в 
определении, является ли действие лица 
ошибочным или нет и кто может быть 
признан виновным в совершении пре-
ступления, если была допущена ошибка. 

4. Вопросы института ошибки требо-
вали дополнительного рассмотрения и 
уточнения, но их понимание и регулиро-
вание стали более точными и совершен-
ными в советское и настоящее время, т. к. 
в последующие десятилетия были приня-
ты значительные меры для уточнения его 
применения и совершенствования инсти-
тута уголовно-правовой ошибки.  

В целом генезис ошибки в уголовном 
праве России связан с недостатками в 
сборе и анализе доказательств, в право-
вой осведомленности и профессиональ-
ной квалификации со стороны право-
охранительных органов и судов, полити-
ческими интересами и влияниями, недо-
статками законодательства и даже кор-
рупцией в правоохранительной сфере. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена сложностями правовой квалификации, а соответственно, 
выявления и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем. Кроме того, известно, что такие преступления нередко носят транснациональный и 
(или) трансграничный характер. В условиях глобализации, информатизации и интернационализации мно-
гих сфер и процессов общественной жизни видится необходимость выхода за пределы междисциплинар-
ных и внутринациональных исследований по теме уголовно-правового противодействия легализации пре-
ступных доходов. 

Целью исследования является выяснение особенностей уголовного законодательства КНР в обла-
сти противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и возможностей использования по-
ложительного опыта сопредельного государства в отечественном уголовном праве и правопримени-
тельной деятельности. 

Задачи: исследовать уголовное законодательство КНР в части противодействия легализации (от-
мыванию) незаконных доходов и сопоставить полученные сведения с отечественными законодательными 
и доктринальными источниками; сформулировать и обосновать предложения по совершенствованию 
теории и практики противодействия легализации преступных доходов в России. 

Методология исследования основывается на диалектических методах познания сложных социаль-
но-правовых явлений. Среди общенаучных способов познания использовались индукция и дедукция. Частно-
научные методики исследования представлены: структурно-функциональным и сравнительно-правовым 
способами.  

Результаты. Статья содержит результаты компаративного исследования статьи 191 Уголовно-
го кодекса КНР, проведенного по критериям сравнения вносимых поправок в Уголовный кодекс КНР, и срав-
нения на уровне подходов уголовно-правового противодействия отмыванию преступных доходов, сло-
жившихся в России и Китае. В ходе исследования установлен последовательный и эволюционный харак-
тер подхода китайского законодателя к совершенствованию нормы об ответственности за легализа-
цию преступных доходов, оперативно учитывающем общественные и технологические изменения окру-
жающей действительности.  

Выводы. Результаты исследования могут иметь как теоретическое, так и прикладное значение 
для отечественного уголовного права и криминологии при разработке и совершенствовании механизмов 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также в законотворческой де-
ятельности. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: отмывание преступных доходов; уголовно-правовые меры; Китай; Россия; срав-
нительное правоведение. 
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Combating Legalization (Laundering) of Illegal Proceeds in the PRC: 
Criminal and Legal Aspect 
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Abstract 

 The relevance of the study is due to the theoretical and real complexity of the actions that make up the "legali-
zation (laundering) of proceeds from crime." Globalization, informatization and internationalization of public relations 
implies the need to go beyond interdisciplinary and domestic research on the topic of criminal law counteraction to 
the legalization of proceeds from crime. 

The purpose of the study is to identify areas for improving the provisions of domestic criminal law science, 
criminology and law enforcement in the field of combating money laundering based on studying the similar experi-
ence of a neighboring state - China. 

Objectives: to identify legal sources of criminal law counteraction to money laundering in the PRC; establish 
the content of the signs of the considered corpus delicti; compare the data obtained with domestic legislative and 
doctrinal sources; propose measures to improve the theory and practice of combating money laundering in Russia. 

Methodology. Dialectical, structural-functional, comparative-legal methods of scientific knowledge, methods of 
analysis, synthesis, induction and deduction. 

Results. The article reflects the results of a comparative analysis of article 191 of the PRC Criminal Code, car-
ried out according to two criteria - a comparison of amendments to the PRC Criminal Code, a comparison of criminal 
law approaches to combating money laundering developed in Russia and China. The conclusion is made about an 
evolutionary approach to improving the mechanisms for regulating money laundering in China. 

Conclusions. The results obtained may be of applied importance for domestic criminal and criminological sci-
ence and law enforcement practice. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Одной из серьезных криминальных 
угроз национальной, международной без-
опасности и стабильности функциониро-
вания экономических систем общества 
является преступная деятельность, свя-
занная с легализацией или отмыванием 
доходов, полученных преступным путём. 
Характерными особенностями указанно-
го вида преступной деятельности являет-
ся, во-первых, ее двухуровневая структу-

ра – обязательное наличие предикатного 
преступления для возникновения основ-
ного состава, во-вторых, ее глобальный 
характер, который не имеет государ-
ственных границ. 

Изучение опыта противодействия ле-
гализации доходов, полученных преступ-
ным путем, в КНР представляет научный 
и практический интерес по нескольким 
взаимосвязанным причинам. 

Во-первых, большинство регионов 
Дальнего Востока России и Северо-
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востока Китая являются сопредельными 
приграничными территориями. Вторая 
причина обусловлена разными обстоя-
тельствами подобного географического 
соседства, которые связаны с особенно-
стями межгосударственного взаимодей-
ствия в экономических, культурных, об-
разовательных и других областях. Однако 
возможности позитивного сотрудниче-
ства между сопредельными государства-
ми могут осложняться таким негативным 
явлением, как трансграничная преступ-
ность, которая заключается в преступной 
деятельности граждан соседствующих 
государств на приграничных территори-
ях. Очевидно и то, что одно из наиболее 
опасных проявлений трансграничной 
преступности выражается в организован-
ных формах этого явления.  

В отечественной юридической науке 
вопросы противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов осве-
щены в работах Т. Я. Хабриевой [1],       
Ю. В. Трунцевского, А. К. Сухаренко [2], 
И. Б. Лагутина, М. Н. Урда, Ю. В. Арбат-
ской, Т. В. Васильевой, [3], П. Н. Кобеца 
[4], Г. А. Русанова [5]. Опыт Китайской 
Народной Республики по регулированию 
трансграничных валютных операций, 
изучению уголовно-правовых и органи-
зационных аспектов противодействия 
отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, является предметом ис-
следования в трудах С. П. Савинского,  
П. В. Трощинского и А. Е. Молотникова 
[6], Д. Б. Юсуфовой [7], Сюй К. [8] и дру-
гих авторов [9; 10]. Необходимость про-
ведения современных исследований в 
сфере уголовно-правовой борьбы с отмы-
ванием денежных средств существует и в 
научном сообществе Китая [11–15]. Такая 
необходимость вызвана принятием По-
правок № 11 к Уголовному кодексу КНР 
в 2020 г.  

Методология 
Проблематика и актуальность пред-

мета исследования сформулированы в 
результате применения диалектического 
метода научного познания при изучении 

связанных и непосредственно образую-
щих легализацию преступных доходов 
явлений и процессов.  

Метод анализа позволил определить 
временные границы исследования, груп-
пы источников: нормативно-правовая ба-
за Российской Федерации и КНР, рецен-
зируемые отечественные и китайские из-
дания, а также их содержание. Структур-
но-функциональный метод применялся 
при изучении содержания состава пре-
ступления, являющегося предметом 
настоящего исследования, и репрезента-
ции промежуточных результатов в таб-
лице. Сравнительно-правовой метод 
применялся в двух плоскостях, а именно 
сравнение норм уголовного законода-
тельства КНР по временному критерию, 
выполненное посредством перевода ис-
точников с китайского языка на русский 
язык, и сравнение норм уголовного зако-
нодательства Российской Федерации и 
КНР между собой.  

Определение результатов исследова-
ния и формулирования выводов стало 
возможным в результате применения ме-
тодов синтеза, дедукции и индукции. 

Результаты и их обсуждение 
Уже в 2000-х гг. в зарубежных ис-

следованиях подчеркивалась важность 
противодействия отмыванию денежных 
средств и отмечалось, что такая деятель-
ность будет способствовать обеспечению 
охраны финансово-экономического по-
рядка государства и гарантировать фи-
нансово-экономическую безопасность, а 
это, в свою очередь будет способствовать 
выходу банковских организаций на меж-
дународный рынок, создаст возможность 
их равного участия в международном 
финансовом сотрудничестве и конкурен-
ции, что в конечном итоге повысит сте-
пень доверия к ним [16, с. 98]. 

Китайские исследователи отмечают, 
что легализация преступных доходов 
главным образом выражается в обраще-
нии финансовых средств. В связи с не-
прерывным углублением торгово-эконо-
мического сотрудничества между госу-
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дарствами барьеры для передвижения 
финансовых средств постепенно умень-
шаются, осуществлять транснациональ-
ное отмывание денежных средств стано-
вится все проще. Легализация преступ-
ных доходов постепенно приобретает 
«признак интернационализации». Лица, 
занимающиеся отмыванием преступных 
доходов, не просто с каждым днем со-
вершенствуются в своей «специализа-
ции», очень часто они осуществляют эту 
деятельность на территории разных госу-
дарств, вплоть до создания групп по от-
мыванию денежных средств междуна-
родного характера. Пользуясь ограниче-
ниями и условиями юрисдикции других 
государств, они таким образом достигают 
цели по уклонению от уголовного пре-
следования [17, с. 56]. 

Установлено, что под легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, следует понимать прида-
ние правомерного вида владению, поль-
зованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полу-
ченными в результате совершения пре-
ступления1.  

Отмывание денежных средств явля-
ется последним этапом контрабанды, не-
законного оборота наркотиков, корруп-
ции, организованной преступной дея-
тельности и других экономических и об-
щеуголовных преступлений. Таким обра-
зом, отмывание денежных средств осу-
ществляется во взаимосвязи со многими 
другими преступлениями.  

Очевидная и понятная цель легали-
зации преступных доходов заключается в 
действиях по обращению незаконно по-
лученных доходов в законно полученные. 
Ю. Сунь отмечает: «Этот способ часто 
используют наркопреступники, корруп-
ционеры, контрабандисты – они фальси-
                                                 

1 О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма: Фе-
дер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ: [ред. от 
28.04.2023] // URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обра-
щения: 28.04.2023). 

фицируют доходы, используя сведения о 
“безымянных” посетителях и клиентах 
ресторанов, туристических фирм, игор-
ных домов, автомоек и других коммерче-
ских организаций подобного вида. Еще 
одна цель заключается в преобразовании 
“чистых денег в преступные”, то есть ис-
пользование доходов, имеющих обычный 
источник происхождения, для финанси-
рования терроризма. Несмотря на мень-
ший объем таких преступных денежных 
средств, их общественная опасность 
очень высока. Это создает серьезную 
угрозу стабильности и безопасности го-
сударства, имущественной безопасности 
граждан» [18, с. 46].  

Ответственность за легализацию 
(отмывание) доходов, полученных пре-
ступным путем в современном Китае де-
нег, установлена ст. 191 Уголовного ко-
декса, в названии которой используется 
сочетание «Отмывание денежных 
средств». Впервые уголовная ответствен-
ность за отмывание денежных средств 
введена в Уголовный кодекс КНР сразу с 
его принятием – 14 марта 1997 г., далее 
статья была изменена в связи с события-
ми 11 сентября 2001 г. в рамках Поправок 
№ 3 к Уголовному кодексу Китайской 
Народной Республики, принятых 29 де-
кабря 2001 г. Спустя пять лет в ст. 191 
УК КНР были внесены изменения в рам-
ках Поправок № 6 к Уголовному кодексу 
Китайской Народной Республики, приня-
тых 29 июня 2006 г. На этом реформиро-
вание механизма уголовно-правовой 
охраны государства и его финансовой си-
стемы, общества, человека и гражданина 
в КНР не остановилось. В рамках Попра-
вок № 20 к Уголовному кодексу Китай-
ской Народной Республики, принятых       
26 декабря 2020 г. рассматриваемый со-
став преступления также претерпел из-
менения. Эволюция перечисленных из-
менений отражена в таблице (Категория 
«предикатное преступление» не исполь-
зуется в тексте УК КНР, однако вводится 
в повествование авторами настоящего ис-
следования по результатам проведенного 
анализа). 

 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_32834/
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Таблица. Признаки объективного состава преступления, установленного статьёй 191 УК КНР  

Table. Signs of the objective corpus delicti of the crime established by Article 191 of the Criminal Code of the 
People's Republic of China 

Сведения о законодатель-
ных актах 

Information about legislation 

Виды предикатного пре-
ступления 

Types of predicate offense 

Способы легализации преступных 
доходов 

Ways of laundering the proceeds  
of crime 

УК КНР в ред. закона, при-
нятого 14 марта 1997 г. [19] 
The Criminal Code of the 
People's Republic of China, 
as amended by a law passed 
on March 14, 1997  

1. Преступление, связан-
ное с наркотиками. 
2. Преступление, совер-
шенное организованной 
преступной группой. 
3. Контрабанда 

1. Предоставление финансового счета. 
2. Содействие в преобразовании 
имущества в наличные денежные 
средства или финансовые векселя. 
3. Содействие в перемещении денеж-
ных средств путем перевода денеж-
ных средств или других способов 
расчета. 
4. Содействие в переводе денежных 
средств за границу. 
5. Маскировка, сокрытие источников 
происхождения и характера незакон-
но полученных доходов и их произ-
водных иными способами 

УК КНР в ред. Поправок 
№ 3 от 29.12.2001 г. [20,  
с. 97] 
PRC Criminal Procedure 
Code, ed. Amendment No. 3 
of 29.12.2001  

4. Террористическое пре-
ступление 

– 

УК КНР в ред. Поправок 
№ 6 от 29.06.2006 г. [20,          
с. 96–97] 
 PRC Criminal Procedure 
Code, ed. Amendment No. 6 
of 29.06.2006  

5. Преступление, связан-
ное с коррупцией и взя-
точничеством. 
6. Преступление против 
порядка управления в 
сфере финансов. 
7. Преступление, связан-
ное с финансовым мошен-
ничеством 

В способ 2 добавлен вариант преоб-
разования имущества в ценные бума-
ги. 
В способе 5 категория «незаконно 
полученные доходы» изменена на 
категорию «преступные доходы» 

УК КНР в ред. Поправок 
№ 11 от 29.12.2020 г. 1  
PRC Criminal Procedure 
Code, ed. Amendment No. 11 
of 29.12.2020  

– В способах 2, 3 исключена  категория 
«содействие». 
В способ 3 добавлена категория 
«средств платежа», которая относит-
ся к путям перемещения денежных 
средств. 
Способ 4 подвергся полному измене-
нию и представлен в форме «транс-
граничное перемещение имущества» 

 
 

                                                 
1 Поправки № 11 к УК КНР : [приняты на 24-м заседании Постоянного комитета Всекитайского 

Собрания Народных Представителей тринадцатого созыва 26 декабря 202 года] // Управление по кон-
тролю и регулированию рынка провинции Хунань. URL: http://amr.hunan.gov.cn/ztx/ 
spaqx/ssawx/sawzyfwx/202012/t20201229_14092834.html (дата обращения: 04.04.2023). 

http://amr.hunan.gov.cn/ztx/
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Сравнительный анализ признаков со-
ставов преступлений, установленных за от-
мывание денег в ст. 191 УК КНР в 1997 г., 
2001, 2006 и 2020 гг. позволяет опреде-
лить следующие особенности. 

На протяжении существования уго-
ловно-правовой нормы, предусматрива-
ющей ответственность за отмывание де-
нежных средств, постепенно увеличива-
лось количество признаков объективной 
стороны, а именно тех, которые выража-
ются в увеличении видов преступлений, 
могущих быть предикатными для отмы-
вания денег – преступления, связанные с 
наркотиками, преступления, совершен-
ные организованными преступными 
группами, террористические преступле-
ния, контрабанда, преступления, связан-
ные с коррупцией и взяточничеством, 
преступления против порядка управления 
в сфере финансов, преступления, связан-
ные с финансовым мошенничеством.  

Данная особенность позволяет не 
только сделать вывод о том, что китай-
ский законодатель старается учитывать 
изменения окружающей действительно-
сти и своевременно принимать все воз-
можные меры по противодействию обще-
ственно опасным проявлениям человече-
ской деятельности и преступным резуль-
татам такой деятельности, но и обратить 
внимание на то, что, хотя и формально, 
конструкция предикатного преступления 
не закреплена в рассматриваемой норме, 
ее содержательная сущность и неделимая 
связь с конструкцией состава «отмывание 
денежных средств» находит прямое за-
крепление в нормах Уголовного кодекса 
КНР. 

Несмотря на отсутствие категории 
«предикатное преступление» в отече-
ственной уголовно-правовой практике, 
ученые и эксперты прямо указывают на 
подобную взаимосвязь легализации пре-
ступных доходов с другими преступле-
ниями, к числу которых относятся и вы-
шеперечисленные китайским законодате-
лем составы преступлений. Так, освещая 
вопросы противодействия крупным кор-

рупционным проявлениям, П. Н. Кобец 
указывает, что коррупционные действия, 
совершаемые должностными лицами, ча-
сто имеют сложные механизмы для со-
крытия материальных средств, получен-
ных преступным путем, а также даль-
нейшей легализации незаконных средств 
[21, с. 408]. 

Вместе с тем предикатному преступ-
лению как самостоятельному кримино-
генному явлению, применительно к               
ст. 174 и 1741 УК РФ, не уделяется долж-
ного внимания ни в отечественной уго-
ловно-правовой доктрине, ни в право-
применительной практике. Представляет-
ся, что эффектное противодействие лега-
лизации денежных средств, полученных 
преступным путем, возможно только при 
наличии и реализации механизмов про-
тиводействия тем самым предикатным 
преступлениям. Возможно, в большей 
степени это касается механизмов выявле-
ния преступлений, которые позволят от-
слеживать движение денежных средств 
или прогнозировать маршруты такого 
движения и устанавливать основной эле-
мент отмывания – действия, направлен-
ные на придание правомерного вида ис-
точнику происхождения и характеру пре-
ступных денежных средств. 

Следующая особенность заключается 
в том, что китайский законодатель пере-
числяет конкретные действия, образую-
щие состав легализации, причем действия 
сформулированы достаточно четко. Од-
нако в силу проведения настоящего ис-
следования в уголовно-правовом аспекте 
не станем отдельно останавливаться на 
содержании каждого закреплённого зако-
нодателем способа. Обратим внимание на 
отдельные особо актуальные аспекты. 

Указание на осуществление переме-
щения денежных средств «с помощью 
иных средств платежа и расчета» свиде-
тельствует о достаточной степени адап-
тивности китайского законодателя к со-
временным реалиям. Например, одной из 
современных научно-технических разра-
боток, внедренных в экономическую си-
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стему государства, является цифровой 
юань. В исследованиях отмечается, что с 
непрерывным преобразованием Цен-
тральным банком Китая цифрового юаня 
его охват и каналы применения также 
увеличиваются день ото дня. Цифровой 
юань может выступать средством плате-
жа и расчета для оплаты долгов или про-
ведения транзакций.  

Цифровой юань поддерживает кон-
тролируемую анонимность и может цен-
трализовать всю информацию о пользо-
вателях и данные о транзакциях в фоно-
вом режиме, что помогает быстро выяв-
лять и отслеживать незаконную и пре-
ступную деятельность, такую как отмы-
вание денег и финансирование террориз-
ма, что оказывает важное влияние на су-
ществующие усилия по борьбе с отмыва-
нием денег. Это также выдвигает новые 
требования к работе по борьбе с отмыва-
нием денег, такие как идентификация 
личности клиентов, представление круп-
ных и подозрительных транзакций и со-
хранение записей транзакций [22]. Таким 
образом, законодательное допущение ва-
риативности способов перемещения де-
нежных средств, полученных преступ-
ным путем, в диспозиции ст. 191 УК 
КНР, не только позволяет охватить как 
можно больше вариантов преступных 
действий, которые практически необхо-
димо выявлять, расследовать и преду-
преждать, а терминологически рассмат-
ривать в качестве криминогенных явле-
ний, но и обеспечивает правопримените-
ля возможностью использовать в своей 
деятельности те механизмы, средства и 
методы, которые соответствуют реалиям 
и этапу развития общества, правовой, 
экономической систем, и технологий. 

Далее остановимся на изменении, 
связанном с международным или транс-
национальным характером преступной 
деятельности по легализации денежных 
средств. В 2020 г. изменения в этой части 
выразились в том, что теперь ответствен-
ность за отмывание денежных средств 
образует трансграничное перемещение 

имущества, а не только содействие в пе-
реводе денежных средств за границу. Бо-
лее конкретно это значит, что отмывание 
денежных средств образует и перемеще-
ние имущества из КНР за границу, и пе-
ремещение имущества в КНР, кроме того, 
это охватывает и область действия тене-
вого банкинга [23]. Здесь же обратим 
внимание на то, что предметом переме-
щения теперь являются не только денеж-
ные средства, но и любое другое пре-
ступное имущество. 

Изменения затронули и такой эле-
мент состава преступления, как субъект. 
Последние изменения ст. 191 УК КНР 
определили субъектом отмывания денег 
не третьих лиц, которые, как видно из 
диспозиции нормы, существовавшей в 
редакциях до 2020 г., предоставляли фи-
нансовый счет или оказывали содействие 
иными способами, но и непосредственно-
го преступника, совершившего предикат-
ное преступление. Таким образом, субъ-
ектом отмывания денежных средств мо-
гут быть как третьи лица, так и лицо, по-
лучившее доход и производные от него в 
результате совершения им преступления. 
Проводя параллель с отечественным за-
конодательством, отметим, что способ 
установления уголовной ответственности 
за отмывание денег по УК КНР, охваты-
вающий всех возможных субъектов со-
вершения этого деяния, представляется 
достаточно емким. Г. А. Русланов отме-
чает: «На данный момент в наличии двух 
самостоятельных видов легализации пре-
ступных доходов, согласно российскому 
уголовному законодательству, нет ника-
кой необходимости. Как и в разделении 
видов легализации в зависимости от того, 
легализуется ли имущество, добытое са-
мим лицом в результате совершения пре-
ступления или другими лицами. Данные 
деяния представляют равную степень 
общественной опасности, а после изме-
нений, связанных с устранением разли-
чий в законодательном описании объек-
тивной стороны каждого из составов, 
вполне могут быть объединены в единый 



Никитенко И. В., Исаченко Е. А.           Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов    125 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 118–130 

состав преступления, предусмотренный 
ст. 174 УК РФ» [24, с. 73–74]. Позиция       
Г. А. Русанова представляется правиль-
ной. 

В заключение отметим еще одну 
особенность, которая затрагивает объек-
тивную сторону отмывания денежных 
средств, закрепленную в ст. 191 УК КНР. 
Китайский законодатель определяет две 
категории имущества, являющегося 
предметом отмывания: 1) доходы, полу-
ченные в результате совершения пре-
ступления; 2) производные от доходов, 
полученных в результате совершения 
преступления. Представляется, что к пер-
вой категории, т. е. непосредственно к 
доходам, полученным в результате со-
вершения преступления, следует отно-
сить денежные средства и любое имуще-
ство. Не менее интересной представляет-
ся вторая категория предмета отмывания. 
Так, говоря о разграничении доходов, по-
лученных в результате совершения пре-
ступления и производных от доходов, по-
лученных в результате совершения пре-
ступления, Хэ П. и Ин Х. обращаются к 
Разъяснению Верховного народного суда 
КНР от 11 мая 2015 г. «О некоторых во-
просах, возникающих в ходе судебного 
разбирательства по уголовным делам о 
маскировке, сокрытии преступных дохо-
дов и выгод от преступных доходов», а 
именно к статье 10 УК КНР.  

Целесообразно отметить, что норма-
тивное положение анализируемой нормы 
весьма конкретно определяет суть пре-
ступных доходов, а именно: «незаконно 
присвоенные деньги, а также похищенное 
имущество, полученные непосредственно 
в результате совершения преступления, 
для целей ст. 312 УК КНР надлежит счи-
тать «преступными доходами», а «дохо-
ды, плату за аренду и другое имущество, 
полученное в результате распоряжения 
преступными доходами субъектом преди-
катного преступления, для целей ст. 312 
УК КНР надлежит считать производными 
от доходов, полученных в результате со-
вершения преступления». Несмотря на 

то, что указанные разъяснения касаются 
ст. 312 УК КНР, она соотносится со           
ст. 191 УК КНР как общее и частное, и в 
соответствии с системным способом тол-
кования статья «доходы, полученные в 
результате совершения преступления» и 
«производные от доходов, полученных в 
результате совершения преступления» в 
ст. 191 УК КНР надлежит толковать так 
же, как и в ст. 312 УК КНР [23].  

Выводы 

Подводя итог проведенного сравни-
тельно-правового исследования, перечис-
лим аспекты уголовно-правового проти-
водействия отмыванию денежных 
средств, полученных преступным путем, 
отсутствующие в отечественной системе 
уголовно-правового противодействия 
данному виду преступлений: 

1. Законодательно перечислен круг 
предикатных по отношению к отмыва-
нию (легализации) криминальных дохо-
дов преступлений, к которым относятся 
преступления, связанные с наркотиками, 
преступления, совершенные организо-
ванной преступной группой, террористи-
ческие преступления, контрабанда, пре-
ступления, связанные с коррупцией и 
взяточничеством, преступления против 
порядка управления в сфере финансов и 
преступления, связанные с финансовым 
мошенничеством. 

2. Законодательно перечислены дей-
ствия, которые образуют состав отмыва-
ния денежных средств, в число которых 
отдельно входит и трансграничное пере-
мещение имущества. 

3. Ответственность за преступление, 
образующее состав отмывания денежных 
средств, совершенное как лицом, совер-
шившим предикатное преступление, так 
и иными лицами, совершающими легали-
зацию доходов, полученных в результате 
преступной деятельности иных лиц, 
устанавливается одной уголовно-
правовой нормой.  

4. Законодательно разграничиваются 
две категории преступных доходов: до-
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ходы, полученные в результате соверше-
ния преступления; производные от дохо-
дов, полученных в результате соверше-
ния преступления. 

Представляется правильным рас-
сматривать перечисленные особенности в 
качестве направлений развития и совер-
шенствования отечественного уголовно-
правового механизма противодействия 
легализации доходов, полученных пре-

ступным путем. Обратим внимание, что в 
сложившемся в КНР уголовно-правовом 
подходе противодействия отмыванию де-
нежных средств, полученных преступ-
ным путем, прямо учитываются возмож-
ные угрозы таких преступлений: напри-
мер, связь с финансированием террориз-
ма, коррупцией и организованной пре-
ступностью, трансграничный характер 
преступной деятельности. 
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Оптимизация применения и законодательного регулирования 
ареста как меры уголовно-правового воздействия 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием реализации наказания в виде ареста в пра-
воприменительной деятельности, что сужает вариативность средств уголовно-правового воздействия 
государства в борьбе с преступностью и не раскрывает истинный потенциал заявленной меры государ-
ственного принуждения.  

Цель: формулирование предложений, касающихся оптимизации применения и законодательного ре-
гулирования ареста как меры уголовно-правового воздействия. 

Задачи: исследовать правовую природу ареста в соответствии с нормами национального законо-
дательства; раскрыть сущность ареста в целом и ареста как вида уголовного наказания в частности; 
определить отличительные признаки ареста и лишения свободы как изоляционных мер государственного 
принуждения; обобщить полученные результаты.  

Методология. Методологическая основа настоящего исследования представлена диалектическим 
методом научного познания. В процессе исследования использовались также применяемые в гуманитар-
ных науках частнонаучные методы познания, позволившие исследовать арест в качестве оптимальной 
меры уголовно-правового воздействия. 

Результаты. На основании анализа действующего законодательства, статистических данных, 
теоретических исследований сформулировано предложение в части назначения и исполнения ареста как 
вида уголовного наказания. 

Выводы. Арест является эффективной альтернативной лишению свободы мерой государственно-
го принуждения. Ввиду повышенной строгости ареста по отношению к иным наказаниям, связанным с 
изоляцией лица от общества, а также вектора развития современной уголовной политики, представля-
ется целесообразным пересмотреть основания его назначения, исключив его реализацию за совершение 
преступлений небольшой или средней тяжести. Думается, что рациональным основанием применения 
ареста является юридический факт в виде совершения тяжкого преступления впервые. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: уголовная политика; гуманизация; уголовно-правовое воздействие; уголовная от-
ветственность; наказание; арест. 

 
 
 
 
 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 
 

Для цитирования: Корнеев С. А. Оптимизация применения и законодательного регулирования ареста 
как меры уголовно-правового воздействия // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. 2023. Т. 13, № 3. С. 131–144. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2023-13-3-131-144. 

 

Поступила в редакцию 05.04.2023                     Принята к публикации 18.05.2023                                Опубликована 30.06.2023 

 

 
______________________ 
 Корнеев С.А., 2023 



132                                     Уголовно-правовые науки / Criminal Legal Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 131–144 

 

Optimization of the Application and Legislative Regulation of Arrest 
as a Measure of Criminal Legal Impact 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the lack of implementation of the punishment in the form of arrest in law 
enforcement activities, which narrows the variability of the means of criminal legal influence of the state in the fight 
against crime and does not reveal the true potential of the declared measure of state coercion. 

Purpose: to formulate proposals concerning the optimization of the application and legislative regulation of ar-
rest as a measure of criminal legal impact. 

Objectives: to investigate the legal nature of arrest in accordance with the norms of national legislation; to re-
veal the essence of arrest in general and arrest as a type of criminal punishment in particular; to identify the distinc-
tive features of arrest and deprivation of liberty as isolation measures of state coercion; to summarize the results ob-
tained. 

Methodology. The methodological basis of this study is presented by the dialectical method of scientific cogni-
tion. In the course of the research, private scientific methods of cognition used in the humanities were also used, 
which made it possible to investigate arrest as an optimal measure of criminal legal impact. 

Results. Based on the analysis of the current legislation, statistical data, theoretical research, a proposal has 
been formulated regarding the appointment and execution of arrest as a type of criminal punishment. 

Conclusions. Arrest is an effective alternative to imprisonment as a measure of State coercion. In view of the 
increased severity of arrest in relation to other punishments related to the isolation of a person from society, as well 
as the vector of development of modern criminal policy, it seems advisable to reconsider the grounds for his ap-
pointment, excluding its implementation for the commission of crimes of small or medium gravity. It seems that the 
rational basis for the application of arrest is a legal fact in the form of committing a serious crime for the first time. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Представители высших органов гос-
ударственной власти неоднократно кон-
статировали факт чрезмерной репрессив-
ности уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации. В этой связи вектор 
развития современной уголовной поли-
тики, несмотря на частные изменения по-

ложений Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), обусловлен-
ные социально-экономическими, полити-
ческими потребностями общества и госу-
дарства, сводится к гуманизации дей-
ствующего законодательства. Данный 
процесс находит свое непосредственное 
выражение в экономии мер уголовной 
репрессии к лицу, совершившему пре-
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ступление, декриминализации ряда дея-
ний, утративших свою общественную 
опасность, расширении института иных 
мер уголовно-правового характера, 
укрупнении видов освобождения от уго-
ловной ответственности, реализации мер 
государственного принуждения, не свя-
занных с изоляций от общества и, как 
следствие, частичном отказе от наказания 
в виде лишения свободы. 

Несмотря на заявленную тенденцию, 
полагаем, что чрезмерный уклон в сторо-
ну назначения наказаний без изоляции от 
общества вряд ли способствует восста-
новлению социальной справедливости, 
исправлению осужденного, общей и 
частной превенции совершения новых 
преступлений. Считаем, что для дости-
жения задач УК РФ, целей уголовного 
наказания система мер государственного 
принуждения нуждается в альтернатив-
ном лишению свободы наказании. Речь 
идет о краткосрочной, но в то же время 
репрессивной мере уголовно-правового 
воздействия в виде ареста.  

Думается, что в настоящее время в 
теории уголовного права накоплен доста-
точный эмпирический материал для пе-
реосмысления заявленного вида наказа-
ния и принятия властного решения о его 
исключении из системы уголовных нака-
заний либо дальнейшей «реанимации». 

Методология 

Методологическая основа настояще-
го исследования представлена диалекти-
ческим методом научного познания. В 
процессе исследования использовались 
также применяемые в гуманитарных 
науках частнонаучные методы познания, 
а именно: сравнительно-правовой – в 
процессе исследования норм уголовно-
процессуального, уголовного и админи-
стративного законодательства в части ре-
гламентации меры государственного 
принуждения в виде ареста; индуктив-
ный, дедуктивный, системно-структур-

ный и контент-анализа – при определе-
нии сущности ареста как вида уголовного 
наказания и формулирования предложе-
ний по оптимизации его применения и 
законодательного регулирования. 

Результаты и их обсуждение 

Арест – регламентированная дей-
ствующим национальным законодатель-
ством изоляционная мера государствен-
ного принуждения, назначаемая на осно-
вании решения суда. Правовую природу 
ареста составляют нормы уголовно-
процессуального, уголовного и админи-
стративного законодательства. 

В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством под 
арестом понимается мера пресечения, ко-
торая избирается в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого (домашний 
арест). Сущность ареста сводится к ли-
шениям и ограничениям, выражающимся 
в изоляции лица, предположительно со-
вершившего преступление, от общества в 
жилом помещении (лечебном учрежде-
нии) сроком до двух месяцев с возможно-
стью его продления в установленном за-
коном порядке (ст. 107 УПК РФ).  

Приведенные на рисунке 1 статисти-
ческие данные1 свидетельствуют о пяти-
кратном увеличении количества случаев 
избрания меры пресечения в отношении 
лица, предположительно совершившего 
преступление, в виде домашнего ареста 
за последние десять лет и её широкой 
востребованности в настоящее время. 
Данный факт полностью корреспондиру-
ет концепции гуманизации действующего 
законодательства. Так, ежегодно сокра-
                                                 

1 См.: Форма №1. Отчет о работе судов 
общей юрисдикции по рассмотрению уго-
ловных дел по первой инстанции за 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 гг. // Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации. 
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
11.03.2023). 
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щается количество лиц, имеющих суди-
мость, значительная доля обвиняемых 
освобождается от уголовной ответствен-
ности в рамках досудебного и судебного 

производств, ограничивается применение 
строгих мер государственного принужде-
ния. 

 
Рис. 1. Количество удовлетворённых ходатайств, рассмотренных в ходе досудебного производства,  

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 2011 по 2021 г. 

В унисон сказанному следует отме-
тить, что правоприменительная популяр-
ность меры пресечения в виде домашнего 
ареста обусловлена снижением случаев 
избрания более строгой меры уголовно-
процессуального принуждения – содер-
жание под стражей, на что неоднократно 
обращалось внимание главы Верховного 
суда Российской Федерации. «Суды не в 
полной мере реализуют возможность из-
брания мер пресечения, не связанных с 
заключением под стражу» – отмечает         
В. М. Лебедев [1]. 

Таким образом, домашний арест как 
альтернативная мера пресечения лако-
нично вписывается в общую канву гума-
низации действующего законодательства, 
вследствие чего можно лишь прогнози-
ровать дальнейший рост случаев его реа-
лизации в практической деятельности 
компетентных органов. 

Нормы административного законо-
дательства определяют арест в качестве 
установленной государством меры ответ-
ственности, назначаемой в связи с нару-
шением административно-правового за-
прета в целях общей и частной превенции 

совершения новых правонарушений. 
Сущность ареста сводится к лишениям и 
ограничениям, которые выражаются в 
содержании нарушителя в условиях изо-
ляции от общества на срок до пятнадцати 
суток, а в определенных законом случа-
ях – до тридцати суток (ст. 3.9 КоАП РФ). 

Анализируя показатели1, приве-
денные на рисунке 2, стоит выделить 
общую тенденцию снижения избрания 
ареста в качестве меры административно-
правового воздействия. Представляется, 
что причиной данного спада может слу-
жить репрессивная сущность рассматри-
ваемой меры государственного принуж-
дения в сравнении с иными формами реа-
гирования государства на факт соверше-
ния правонарушения, что не в полной ме-
ре коррелирует с политикой государства.  

 
                                                 

1 См.: Форма №1-АП. Отчет о работе 
судов общей юрисдикции по рассмотрению 
дел за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. // Судебный 
департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. URL: http://www.cdep.ru 
(дата обращения: 11.03.2023). 
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Рис. 2. Количество случаев избрания ареста в качестве меры административно-правового воздействия  

в период с 2011 по 2021 гг. 
 

Итак, домашний арест как мера уго-
ловно-процессуального принуждения, а 
равно административный арест как вид 
наказания одноименной отрасли права 
являются весьма востребованными в пра-
воприменительной деятельности. Однако 
в теории уголовного права по этому по-
воду нет единого или превалирующего 
мнения. 

Оценка их эффективности неодно-
кратно являлась предметом ряда исследо-
ваний, в том числе фундаментального ха-
рактера [2; 3]. Несмотря на прикладную 
популярность ареста, отдельные специа-
листы подвергают критике нормы зако-
нодательства, регламентирующие рас-
сматриваемые меры государственного 
принуждения. Так, небезупречность до-
машнего ареста вызвана отсутствием 
должного контроля за подозреваемым 
(обвиняемым) [4, с. 32]; отсутствием 
нормативно-правового акта, закрепляю-
щего механизм исполнения меры пресе-
чения, порядок соблюдения запретов, 
установленных судом, и меры ответ-
ственности за их нарушение [5, с. 10]; 
сложностью его порядка избрания и при-
менения [6, с. 19] и т. д. 

Критика административного ареста 
обусловлена непродуманностью регла-

ментирующих его норм в части баланса 
между публичными и частными интере-
сами [7, с. 120]; отсутствием необходи-
мого воздействия на определенную кате-
горию правонарушителей [8, с. 79] и т. д. 

В унисон имеющимся скептическим 
точкам зрения, основанным на пробелах в 
законодательстве, сложностях, возника-
ющих в процессе правоприменения, от-
дельные авторы склонны констатировать 
эффективность и действенность ареста в 
качестве уголовно-процессуальной и ад-
министративной меры государственного 
принуждения в современном обществе. 
Так, Д. В. Воронов при анализе совре-
менного состояния и перспектив развития 
домашнего ареста подчеркивает его со-
циально-правовую ценность для практи-
ческой деятельности. При этом положи-
тельный эффект от его реализации при-
равнивает к результатам меры пресече-
ния в виде заключения под стражу [9,         
с. 28]. 

И. В. Тимошенко, исследуя админи-
стративный арест в общей системе адми-
нистративных наказаний, констатирует 
его продуктивность, строгость и необхо-
димость, аргументируя свою позицию 
нормативными факторами установления, 
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назначения и исполнения данной меры 
государственного принуждения [10, с. 43].  

Подчеркивая важность и значимость 
ареста в национальном законодательстве, 
стоит акцентировать внимание на более 
строгой одноименной мере государствен-
ного принуждения, регламентированной 
уголовным законодательством и назнача-
емой на основании приговора суда. 

В УК РФ арест представлен в виде 
наказания, назначение которого связано с 
юридическим фактом в виде совершения 
деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления. Сущность ареста-
наказания аналогичным образом видится 
в строгой изоляции лица от общества и 
устанавливается на срок от одного до ше-
сти месяцев.  

К сожалению, стоит констатировать, 
что в отличие от домашнего ареста (ст. 
107 УПК РФ), административного ареста 
(ст. 3.9 КоАП РФ) арест как мера уголов-
но-правового воздействия не реализуется 
в практической деятельности правопри-
менительных органов1. Следствием дан-
ного факта явились объективные причи-
ны в виде отсутствия возможности его 
исполнения. 

Нормы действующего уголовного за-
кона с момента его принятия определили 
положение об аресте, однако его практи-
ческая реализация была отсрочена до 
2006 г., что было обусловлено вступлени-
ем в силу УИК РФ и созданием необхо-
димых условий для исполнения2. Прави-

                                                 
1 См.: Форма №10.1. Отчет о числе при-

влеченных к уголовной ответственности и 
видах уголовного наказания за 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 гг. // Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www. cdep.ru (дата обращения: 
20.03.2023). 

2 О введении в действие Уголовного ко-
декса Российской Федерации: Федер. закон 
от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_150730/ (дата обраще-
ния: 24.03.2023).  

тельству же Российской Федерации, по-
сле устранения заявленных причин, было 
поручено в течение 1997 г. подготовить и 
утвердить Положение об арестных домах 
и норматив их штатной численности3.  

Спустя восемь лет, в 2005 г., вопреки 
заявленному поручению, в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации был внесен законо-
проект, исключающий положения о нака-
зании в виде ареста. В качестве обосно-
вания данного решения в пояснительной 
записке к законопроекту содержались 
умозаключения, касающиеся: 

– достаточности расширения мер 
уголовно-правового воздействия, не свя-
занных с изоляцией от общества;  

– сложностей дифференциации уго-
ловной ответственности;  

– репрессивности и строгости ареста 
в сравнении с наказанием в виде лишения 
свободы; 

– констатации утопичности сохране-
ния ареста в уголовном законодательстве 
из экономических соображений4.  

Законопроект был принят в I чтении 
10 марта 2006 г. и направлен Президенту 
Российской Федерации, в Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитеты и комиссии Госу-
дарственной Думы, депутатские объеди-
нения в Государственной Думе, Прави-
тельство Российской Федерации, законо-
дательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Рос-

                                                 
3 См.: О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-
рации: Федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 2-ФЗ 
// КонсультантПлюс. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_150730/ 
(дата обращения: 24.03.2023). 

4 См.: О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации, свя-
занных с исключением положений о наказа-
нии в виде ареста: Законопроект № 241727-4 
от 30 нояб. 2005 г.// Система обеспечения за-
конодательной деятельности. URL: https:// 
sozd.duma.gov.ru/bill/241727-4 (дата обраще-
ния: 30.03.2023). 

https://www.con-sultant.ru/document/cons_doc_LAW_150730/
https://www.con-sultant.ru/document/cons_doc_LAW_150730/
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сийской Федерации, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации для подготовки по-
правок. Однако спустя двенадцать лет,           
4 июля 2018 г., был отклонен Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

В целом поддерживая инициативу 
исключения ареста из уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства, уполномоченные представители 
государственной власти пришли к выводу 
о невозможности реализации данного 
решения. Причиной этому явился факт 
возможного назначения ареста в отноше-
нии военнослужащих (ч. 3 ст. 54 УК РФ), 
признанных виновными в совершении 
преступлений, что не учитывалось в тек-
сте заявленного законопроекта. Таким 
образом, «…исключение ареста из систе-
мы наказаний создаст сложности воен-
ным судам в части индивидуализации 
наказания при его назначении». В даль-
нейшем вопрос исключения ареста из пе-
речня наказаний документального отра-
жения не имел. 

Представляется, что вопрос относи-
тельно исключения или «реанимирова-
ния» наказания в виде ареста окончатель-
но не решен, вследствие чего трудно пе-
реоценить его актуальность теоретико-
прикладного характера в настоящее вре-
мя. Полагаем, что решение данной про-
блемы возможно лишь с учетом доктри-
нальных исследований, представленных 
на страницах юридических изданий. 

Во многих научных трудах, предме-
том которых выступает арест, авторами 
поднимается вопрос о его эффективно-
сти, рациональности и востребованности 
как на законодательном уровне, так и в 
правоприменительной деятельности. При 
этом следует подчеркнуть отсутствие 
единства мнений среди ученых по обо-
значенным позициям. В то же время в 
теории уголовного права достигнут кон-
сенсус относительно карательной, ре-
прессивной составляющей ареста в си-
стеме уголовных наказаний [11, с. 131]. 

Все имеющиеся подходы к опреде-
лению сущности ареста, его целесообраз-
ности в системе уголовных наказаний, 
социально-правовой востребованности 
можно условно разделить на две группы.  

Сторонники рассматриваемой меры 
государственного принуждения, указывая 
на недостатки правовой регламентации, 
подчеркивают ее необходимость в совре-
менном обществе. Представители данной 
группы аргументируют свою позицию 
констатацией факта жизнеспособности и 
эффективности ареста в отечественной 
(дореволюционный период) и зарубежной 
правоприменительной практике, испол-
нения ареста в отношении военнослужа-
щих, вероятностью дальнейшего государ-
ственного финансирования и, как след-
ствие, строительства арестных домов, 
возможным изменением вектора уголов-
но-исполнительной политики [12, с. 58].  

Другая группа исследователей, имея 
сугубо противоположные взгляды отно-
сительно рассматриваемой меры государ-
ственного принуждения, не наполняют ее 
смыслом и тем самым полагают, что ис-
ключение ареста из системы уголовных 
наказаний является обоснованным и за-
кономерным решением. Данная позиция 
основывается на следующих доводах:  

– отсутствие финансирования на 
строительство арестных домов или пере-
профилирование уже имеющихся учре-
ждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы [13, с. 66]; 

– несоответствие ареста вектору раз-
вития уголовно-исполнительной полити-
ки [14, с. 68], принципам уголовного пра-
ва [15, с. 64], целям наказания [16, с. 276]; 

– конкуренция ареста с краткосроч-
ным лишением свободы, что в целом де-
стабилизирует систему наказаний [11,          
с. 131]; 

– отсутствие воспитательного и тру-
дового воздействия на осужденного к 
наказанию в виде ареста и, как следствие, 
профилактики преступности [17, с. 136]. 

Полагаем, что большинство из пред-
ставленных воззрений носит дискуссион-
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ный характер. Действительно, тенденци-
ей развития уголовного судопроизводства 
в России является его либерализация (гу-
манизация). Заявленный процесс находит 
свое выражение в экономии мер уголов-
ной репрессии в отношении лица, совер-
шившего преступление. Так, прерогатива 
отдается мерам уголовно-процессуаль-
ного принуждения и наказаниям, не свя-
занным с изоляцией лица от общества и, 
как следствие – отказ, в той степени, в 
которой это возможно, от содержания 
под стражей и наказания в виде лишения 
свободы соответственно. Однако пред-
ставляется, что чрезмерный уклон в сто-
рону назначения наказаний без изоляции 
от общества вряд ли способствует дости-
жению целей наказания. Очевидно, что 
полное исключение изоляционных мер 
лица, признанного виновным в соверше-
нии преступления, невозможно. В этой 
связи полагаем, что арест, сущность ко-
торого заключается в краткосрочных 
изоляционных лишениях и ограничениях, 
вписывается в общую канву гуманизации 
действующего уголовного законодатель-
ства. 

Проблема, касающаяся законода-
тельно определенных целей уголовного 
наказания, их достижимости или утопич-
ности относится, на наш взгляд, к разряду 
философских и широко обсуждаемых в 
теории уголовного права с момента опуб-
ликования текста современного уголов-
ного закона. Не вдаваясь в научную по-
лемику по существу данного вопроса, по-
лагаем, что ввиду четкой законодатель-
ной регламентации конечных результатов 
наказания в целом и ареста в частности 
назначение краткосрочной изоляционной 
меры государственного принуждения в 
отношении лица, признанного виновным 
в совершении преступления, направлено 
на восстановление социальной справед-
ливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений.  

Сложно опровергнуть позицию отно-
сительно конкуренции наказаний в виде 

ареста и краткосрочного лишения свобо-
ды. По справедливому мнению А. Н. Тар-
багаева, снижение минимального срока 
лишения свободы до двух месяцев спо-
собствовало утрате практического значе-
ния ареста как альтернативного изоляци-
онного наказания [18, с. 77]. В то же вре-
мя следует отметить принципиальное от-
личие рассматриваемых мер государ-
ственного принуждения – карательный 
(репрессивный) потенциал. 

Арест занимает девятое место в си-
стеме уголовных наказаний. Данный факт 
свидетельствует о его повышенной стро-
гости по отношению к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества и 
мягкостью в сравнении с лишением сво-
боды и смертной казнью, что, по мнению 
отдельных исследователей, является не 
совсем верным [13, с. 66]. 

Сопоставляя заявленные наказания, 
обозначим их принципиальные отличия. 
Во-первых, это сроки реализации. Как 
известно, арест назначается сроком от 
одного до шести месяцев (ст. 54 УК РФ), 
в то время как минимальный срок лише-
ния свободы равен двум (ч. 2 ст. 56 УК 
РФ).  

Изучение официальных статистиче-
ских данных, касающихся назначения 
наказания в виде лишения свободы сро-
ком до одного года включительно в пери-
од с 2011 по 2021 г., позволило констати-
ровать отсутствие положительной или 
отрицательной динамики. Реализация 
рассматриваемой меры государственного 
принуждения статична и за последние де-
сять лет в среднем составляет 35 821 слу-
чай в год1. 

Во-вторых, условия отбывания меры 
государственного принуждения. В соот-
ветствии с уголовно-исполнительным за-
конодательством лица, осужденные к 
                                                 

1 См.: Форма № 10.1. Отчет о числе при-
влеченных к уголовной ответственности и 
видах уголовного наказания за 2011–2021 гг. // 
Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep. 
ru (дата обращения: 13.04.2023). 
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аресту, отбывают наказание в арестных 
домах в запираемых камерах (по анало-
гии с общим режимом в тюрьме) (ст. 69 
УИК РФ). Указанной категории не 
предоставляются свидания (кроме встреч 
с адвокатом), не разрешено получение 
образования, посылок, передач и банде-
ролей, передвижение без конвоя, в то 
время как осужденные к лишению свобо-
ды пользуются указанными правами в 
установленном законом порядке (ст. 89–
90, 108, 125 УК РФ) и т. д. 

В-третьих, соразмерность наказания 
характеру и степени общественной опас-
ности содеянного. Так, реализация нака-
зания в виде лишения свободы возможна 
в случае нарушения уголовно-правового 
запрета, в независимости от тяжести со-
вершенного деяния, что положено в ос-
нову законодательной классификации 
преступлений (ст. 15 УК РФ).  

Арест же назначается за совершение 
преступления небольшой или средней 
тяжести, что, по мнению отдельных ис-
следователей, не в полной мере соответ-
ствует отдельным принципам уголовного 
права (ст. 6 УК РФ) [13, с. 66].  Стоит от-
метить, что данная концепция также не 
соответствует современным реалиям, т. е. 
политике гуманизации уголовного судо-
производства и уголовного законодатель-
ства в целом. В настоящее время, как 
утверждает Глава Верховного Суда РФ, 
совершение преступления небольшой или 
средней тяжести впервые, учитывая факт 
компенсации вреда, является условием 
для прекращения уголовного преследова-
ния [19]. В иных случаях уполномочен-
ные органы государственной власти при-
держиваются позиции назначения нака-
заний, не связанных с изоляцией лица от 
общества.  

Безусловно, факт совершения пре-
ступления рассматриваемой тяжести (в 
том числе повторно) не исключает воз-
можность реализации лишения свободы 
(рис. 3). Представленные данные свиде-
тельствуют о существенном сокращении 
случаев избрания уполномоченными ор-

ганами государственной власти  лишения 
свободы в качестве меры государствен-
ного принуждения за преступления не-
большой тяжести и увеличении данного 
процесса по отношению к преступлениям 
средней тяжести1. Обобщая статистиче-
ские показатели, следует сказать, что ли-
шение свободы за преступления неболь-
шой тяжести в 2011 г. составило 28% от 
общего числа лиц, осужденных к данной 
изоляционной мере, за преступления 
средней тяжести – 22%. В 2021 г. этот 
показатель составил 11% и 33% соответ-
ственно. 

С учетом вектора современной уго-
ловной политики, отличительными ре-
прессивными свойствами ареста как вида 
уголовного наказания в сравнении с ли-
шением свободы, полагаем необходимым 
пересмотр отдельных положений уголов-
ного закона в части основания его назна-
чения. Представляется, что рассматрива-
емая мера государственного принужде-
ния должна назначаться за тяжкие пре-
ступления впервые. При этом требуется 
предусмотреть судебное толкование по-
нятия лица, совершившего преступление 
впервые, по аналогии с положениями По-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня           
2013 г. № 19 «О применении судами за-
конодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности». Думается, что 
повторность совершения преступления 
лицом, отбывшим наказание в виде аре-
ста, свидетельствует о невозможности его 
исправления иными мерами уголовно-
правового воздействия, кроме как нака-
зания в виде лишения свободы. 

И наконец, в-четвертых, порядок за-
мены. Как известно, арест, в отличие от 

                                                 
1 См.: Форма № 10.1. Отчет о числе при-

влеченных к уголовной ответственности и 
видах уголовного наказания за 2011-2021 гг. 
// Судебный департамент при Верховном Су-
де Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru (дата обращения: 
13.04.2023). 
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лишения свободы, заменить ничем нельзя 
(ст. 80 УК РФ).  

 

 

 
Рис. 3. Назначение наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой или средней 

тяжести в период с 2011 по 2021 г. 

Таким образом, арест является крат-
косрочной изоляционной мерой государ-
ственного принуждения, отличающейся 
повышенной строгостью в сравнении с 
лишением свободы на определенный 
срок, что, по нашему мнению, является 
вполне обоснованным и закономерным. 
Полагаем, что арест служит эффектив-
ным средством в борьбе с преступно-
стью. Его назначение в качестве наказа-
ния обусловлено устрашением преступ-
ника. Лицо, нарушившее уголовно-
правовой запрет, находится в полной, но 
при этом кратковременной изоляции от 
общества. В этой связи исключается воз-
действие специального контингента, тю-
ремной субкультуры, достигаются цели 
наказания и задачи уголовного законода-
тельства. 

На основании изложенного идея об 
исключении ареста из системы уголов-
ных наказаний выглядит небезупречной. 
Во-первых, как было отмечено ранее, 
арест может быть назначен в отношении 

военнослужащих. При этом нет необхо-
димости строительства арестных домов, 
т. к. данная мера государственного при-
нуждения отбывается на гауптвахте.  

Во-вторых, исключение ареста сужа-
ет вариативность уголовно-правового 
воздействия государства в лице компе-
тентных органов в борьбе с преступно-
стью. Действительно, система уголовных 
наказаний включает в себя достаточное 
количество действующих мер государ-
ственного принуждения, обеспечивая не-
обходимую дифференциацию и индиви-
дуализацию уголовной ответственности. 
Однако полагаем, что количество изоля-
ционных мер, отличающихся существен-
ными лишениями и ограничениями прав 
и свобод лица, нарушившего уголовно-
правовой запрет, является недостаточ-
ным. В этой части арест выступает дей-
ственной, эффективной и реальной аль-
тернативой наказания в виде лишения 
свободы. 
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Безусловно, вопрос исполнения аре-
ста в отношении лиц, признанных винов-
ными в совершении преступления, до 
настоящего времени не решен в связи с 
отсутствием арестных домов, а равно фи-
нансирования на их строительство. Пола-

гаем, что выходом из сложившейся ситу-
ации является перепрофилирование след-
ственных изоляторов федеральной служ-
бы исполнения наказания. 

 

 
Рис. 4. Количество следственных изоляторов, тюрем и исправительных колоний ФСИН России в период 

с 2012 по 2022 г. 
 

Отметим, что планомерное сокраще-
ние случаев избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу, экономия 
уголовной репрессии в части назначения 
наказания в виде лишения свободы, 
уменьшение количества осужденных в 
стране явились причиной и условием за-
пуска параллельного механизма в Феде-
ральной службе исполнения наказаний. 
Так, наполовину опустевшие учреждения 
уголовно-исполнительной системы были 
преобразованы в исправительные центры, 
а часть вовсе ликвидированы1 (рис. 4). На 
1 января 2023 г. на территории Россий-
ской Федерации функционируют 563 ис-
правительные колонии, что на 194 учре-
ждения меньше, чем в 2012 г., и 210 след-
ственных изоляторов и тюрем, что на 28 
                                                 

1 См.: Краткая характеристика уголовно-
исполнительной системы // Федеральная 
служба исполнения наказаний. URL: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statisti
ka/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обраще-
ния: 14.04.2023).  

единиц меньше, чем в 2013 г. Таким об-
разом, полагаем, что упраздненные учре-
ждения ФСИН России вполне могли бы 
быть перепрофилированы в арестные до-
ма с наименьшими экономическими за-
тратами. 

В целом стоит отметить, что для реа-
лизации процесса по «реанимации» аре-
ста как вида уголовного наказания необ-
ходимо властное решение высших орга-
нов государственной власти. Положи-
тельный исход данного вопроса позволит 
спрогнозировать его широкую правопри-
менительную востребованность, сопоста-
вимую с иной мерой уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, а 
равно наказания в виде принудительных 
работ в настоящее время. 

Выводы 
Подводя итог исследованию ареста, 

оптимизации его применения и законода-
тельного регулирования, отметим следу-
ющее.  
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Арест – краткосрочная изоляционная 
мера государственного принуждения, ха-
рактеризующаяся строгими условиями 
содержания осужденных. Реализация за-
явленного наказания соответствует со-
временной уголовной политики и не 
вступает в противоречие с концепцией 
гуманизации действующего уголовного 
законодательства. Очевидно, что полное 
исключение изоляционных мер лица, 
признанного виновным в совершении 
преступления, невозможно. В этой связи 
считаем, что арест является наиболее эф-
фективной, реальной альтернативой 
наказания в виде лишения свободы. 

Ввиду повышенной строгости ареста 
по отношению к иным наказаниям, свя-
занным с изоляцией лица от общества, а 
также вектора развития современной уго-
ловной политики, полагаем целесообраз-
ным пересмотреть основания его назна-
чения, исключив его реализацию за со-
вершение преступлений небольшой или 
средней тяжести. Думается, что рацио-
нальным основанием применения ареста 
является юридический факт в виде со-
вершения тяжкого преступления впер-
вые. 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена характеристике содержания такого явления, как «вооруженные 
нападения в образовательных организациях». На основе рассмотрения преступлений прошлых лет выде-
ляются основные элементы, характеризующие исследуемое противоправное деяние, и дается его опре-
деление, способствующее разграничению актов вооруженных нападений в образовательных организациях 
и иных насильственных преступлений в учебных заведениях. В исторической ретроспективе исследуется 
происхождение понятия «скулшутинг», изучается терминологическое наполнение этого понятия. На ос-
нове анализа мнений ряда ученых, современных реалий и особенностей российского законодательства 
выводится понятие вооруженных нападений в образовательных организациях.  

Цель. Разработка современного понятия вооруженного нападения в образовательных организациях, 
содержащего в себе признаки, отграничивающие данное деяние от иных насильственных преступлений в 
образовательных организациях. 

Задачи. На основе известных случаев актов массового насилия в образовательных организациях вы-
делить главные признаки вооруженных нападений в образовательных организациях и провести их систе-
матизацию для формулирования точного понятия. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы теоретического ис-
следования (анализ и синтез, индукция и дедукция, мысленное моделирование), сравнительно-правовой 
подход. 

Результаты. В ходе исследования предложено понятие вооруженного нападения в образовательных 
организациях как заранее спланированного акта вооруженного нападения в образовательной организации, 
совершенного лицами, прямо или опосредованно связанными с учебным заведением, с целью причинения 
смерти неопределенному кругу лиц. 

Выводы. Исследование позволило прийти к выводу, что признаки, содержащиеся в понятии воору-
женного нападения в образовательных организациях, позволят четко разграничивать исследуемое про-
тивоправное деяние и иные насильственные деяния, совершаемые в образовательных организациях.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: безопасность; скулшутинг; вооруженные нападения; образовательные организа-
ции; колумбайн; массовые убийства.  
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to characterizing the content of such a phenomenon as "armed attacks in 
educational organizations." Based on the study of the considered crimes of past years, the main elements character-
izing the investigated illegal act are distinguished and its definition is given, which contributes to the distinction be-
tween acts of armed attacks in educational institutions from other violent crimes in educational institutions. In a histor-
ical retrospective, the origin of the concept of school shooting is investigated, the terminological content of this con-
cept is studied. Based on an analysis of the opinions of a number of scientists, modern realities and features of Rus-
sian legislation, the concept of armed attacks in educational organizations is deduced. 

The purpose. The development of a modern concept of armed attack in educational organizations, containing 
signs delimiting this act from other violent crimes in educational organizations. 

The objectives. Based on known cases of acts of mass violence in educational organizations, highlight the 
main signs of armed attacks in educational organizations and systematize them to formulate an exact concept. 

Methodology. In the process of working on the study, theoretical research methods were used (analysis and 
synthesis, induction and deduction, mental modeling), a comparative legal approach. 

Results. In the course of the study, the concept of armed attack in educational organizations was proposed as 
a pre-planned act of armed attack in an educational organization committed by persons directly or indirectly associat-
ed with an educational institution in order to cause death to an indefinite circle of persons. 

Conclusions. The study made it possible to come to the conclusion that the signs contained in the concept of 
armed attack in educational organizations will clearly distinguish the investigated illegal act from other violent acts 
committed in educational organizations. 
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*** 
Введение 

В настоящее время большую акту-
альность получила проблема вооружен-
ных нападений в образовательных орга-
низациях. Многочисленные акты нападе-
ний в учебных заведениях создают гло-
бальную угрозу общественной безопас-
ности во всех странах мира. Акты, свя-
занные с проявлением крайних форм 
насилия в образовательной среде, вызы-

вают глубокий интерес у исследователей 
и серьезную озабоченность у общества в 
целом. 

Средства массовой информации про-
слеживают рост количества вооруженных 
нападений в учебных заведениях и выде-
ляют США лидером в массовых актах 
насилия в образовательных организаци-
ях. Так, за последние 13 лет в Соединен-
ных Штатах Америки произошло более 
250 случаев нападений в учебных заведе-
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ниях, что в 57 раз больше, чем в странах 
«большой семерки»1. В Российской Фе-
дерации в период с 2014 по 2022 г. про-
изошло 13 случаев нападения в образова-
тельных организациях, в результате ко-
торых пострадало большое количество 
обучающихся, преподавательского соста-
ва и лиц, связанных с организацией рабо-
ты учебного заведения.  

Согласно сведениям Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в 
период с 2018 по 2021 г. на территории 
РФ предотвращено более 100 вооружен-
ных нападений на образовательные орга-
низации. Спецслужбам удалось удержать 
более 10 тысяч школьников от соверше-
ния преступления на этапе вовлечения в 
деструктивную идеологию2. 

Одним из самых известных нападе-
ний в образовательных организациях яв-
ляется акт массового убийства в старшей 
школе «Колумбайн» в штате Колорадо, 
США, имевший место 20 апреля 1999 г. 
Подростки Эрик Харрис и Дилан Кли-
болд совершили жестокое нападение с 
применением огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ, в ходе которого по-
гибли 15 человек, ранения различной 
степени тяжести получили 23 человека 
[1, с. 9]. 

Стоит отметить, что это нападение 
подростков не является первым извест-
ным случаем. Так, 26 июля 1764 г. в шта-
те Пенсильвания, США, было совершено 
нападение на школу, в результате кото-
рого погибли 10 человек [2, с. 28]. Но 
                                                 

1 Феномен скулшутинга в России: при-
чины массовых расстрелов и методы борьбы 
с ними // Sputnik Южная Осетия: сайт. URL: 
https://sputnik-ossetia.ru/20220929/fenomen-
skulshutinga-v-rossii-prichiny-massovykh-
rasstrelov-i-metody-borby-s-nimi-19093273. 
html (дата обращения: 26.03.2022). 

2 Об особенностях привлечения к уго-
ловной ответственности за подготовку и со-
вершение вооруженных нападений на обра-
зовательные организации // Генеральная про-
куратура Рос. Федерации. URL:  https://epp. 
genproc.gov.ru/web/gprf (дата обращения: 
20.03.2023). 

случай нападения на школу «Колумбайн» 
окрестили первым в мировой истории, т. 
к. конец 90-х годов XX века ознаменовал 
стремительное развитие средств массо-
вой информации и распространение ин-
формации с использованием телекомму-
никационных технологий. 

События в старшей школе «Колум-
байн» получили настолько широкий об-
щественный резонанс не по вине испол-
нителей акта насилия, а в связи с широ-
ким распространением Интернета и сво-
бодного обмена информацией [3, с. 22]. 
Американский исследователь и журна-
лист Глен Мачерт, изучив массовый рас-
стрел в школе, ввел в оборот понятие 
«school shooting» (далее – скулшутинг), и 
оно стало нарицательным для обозначе-
ния всех подобных преступлений [4,            
с. 21]. 

Методология 

В основе научного метода исследо-
вания лежит диалектический метод по-
знания. Также использован общенаучный 
метод анализа, который позволил прове-
сти систематизацию признаков воору-
женных нападений в образовательных 
организациях. Метод научного синтеза 
использовался для формулирования ав-
торского понятия вооруженного нападе-
ния в образовательной организации. 

Результаты и их обсуждение 

Зарубежная аудитория приняла по-
нятие «скулшутинг», и все последующие 
преступления, совершенные в образова-
тельных организациях, именовали имен-
но так. Согласно Кембриджскому слова-
рю, слово «school» означает «школа, ме-
сто, где учатся дети», а слово «shooter» – 
«стрелок, человек, который использует 
оружие»3. Термин «скулшутинг» в до-
словном переводе с английского языка 
означает «школьный стрелок» и нераз-

                                                 
3 Кембриджский словарь // Cambridge 

Dictionary: сайт. URL: https://dictionary. 
cambridge.org/ru/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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рывно связан с понятием «active shooter», 
которое обозначает лиц, обвиняемых в 
убийстве или попытке убийства людей в 
местах их массового скопления [5, с. 13]. 

Наряду с понятием скулшутинга в 
Соединенных Штатах Америки было 
культивировано понятие «Колумбайн», 
ссылаясь на самый известный случай ак-
та массового убийства и автоматически 
приравнивая последующие случаи напа-
дения к стрельбе в старшей школе Ко-
лумбайн. Колумбайн стал своего рода 
культом или субкультурой для деструк-
тивных подростков, желающих совер-
шить в своей жизни такой яркий посту-
пок, как скулшутинг [6, с. 445]. 

Необходимо отметить, что в 2022 г. 
Верховный Суд Российской Федерации 
удовлетворил иск Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и признал 
движение «Колумбайн» террористиче-
ской организацией, запретив его на тер-
ритории страны, т. к. данная «идеология 
основана на насилии и преследует цели 
массовой гибели людей, устрашения 
населения и дестабилизации обстановки в 
стране, путем реализации масштабных 
насильственных акций»1. 

Благодаря современным средствам 
коммуникации сведения о вооруженных 
нападениях в образовательных организа-
циях различного уровня стали быстро 
распространяться. Акты насилия в дет-
ских садах, школах, высших учебных за-
ведениях продемонстрировали потенци-
альную угрозу, связанную с деятельно-
стью образовательных организаций. Про-
блема скулшутинга стала предметом ис-
следования многих ученых, появилось 
значительное количество научных трудов 
по данной тематике. 

В то время как средства массовой 
информации фокус общественного вни-
мания направляют на портрет преступни-
                                                 

1 Решение Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.02.2022 № АКПИ21-1059С 
// Верховный суд Российской Федерации. 
URL: https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/ 
11313481 (дата обращения: 26.03.2023). 

ка и поверхностно затрагивают понятий-
ный аппарат описанного ими явления, 
ученые должны изучать терминологиче-
ское наполнение понятия «скулшутинг», 
признаки, характеризующие данное про-
тивоправное деяние, а также сущность 
исследуемого феномена.  

Профессор К. Ньюман определяет 
скулшутинг как вооруженное насилие на 
территории образовательной организа-
ции, направленное на учащихся и педаго-
гов. К тому же К. Ньюман, совместно с 
исследовательской командой, считает, 
что данное нападение должно быть со-
вершено обучающимся данной образова-
тельной организации и количество по-
гибших должно быть не менее двух [7,         
с. 4].  

Однако стоит отметить, что первона-
чальное понятие, данное американскими 
учеными, не содержит в себе комплекс 
признаков, характеризующих исследуе-
мое противоправное деяние, в полной 
мере не раскрывает его сущности, а так-
же не позволяет отграничить данное про-
тивоправное деяние от иных насиль-
ственных преступлений, совершенных в 
образовательных организациях.  

Указанная тема в российской науке 
активно изучается, ряд исследователей 
предлагают свою интерпретацию данного 
понятия, наделяя его различными при-
знаками. Однако ученые зачастую уде-
ляют внимание признакам, которые не 
являются значимыми для определения 
сущности исследуемого деяния. 

Так, А. Ю. Карпова считает, что 
скулшутинг – это планирование, органи-
зация, совершение вооруженного нападе-
ния в/на территории образовательного 
учреждения (любого уровня) одним или 
несколькими учащимися с целью массо-
вого убийства [8, с. 93]. С данным опре-
делением нельзя согласиться в полной 
мере, т. к. автор ограничивает субъекты 
совершения преступления обучающими-
ся образовательной организации. Извест-
ны многие случаи нападения в учебных 
учреждениях, совершенные не только 
обучающимися, но и лицами, опосредо-
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ванно связанными с образовательной ор-
ганизацией. Так, 30 марта 1997 г. Мо-
хаммад Ахман аль-Назари совершил во-
оруженное нападение на школу в Йемене, 
в которой обучались пятеро его детей. В 
результате совершенного им нападения 
погибли 6 человек1.  

Вместе с тем существует мнение о 
том, что между актами скулшутинга и 
актами терроризма можно поставить знак 
равенства. Л. А. Гончаров считает, что 
скулшутинг как вид терроризма является 
«политически немотивированным, дер-
жащим в страхе большие группы людей, 
фактически в заложники берется целая 
образовательная или воспитательная сре-
да» [9, с. 29]. Существует также позиция, 
приравнивающая акт скулшутинга к пре-
ступлениям экстремистского характера 
[10, с. 7].  

Однако данный подход представля-
ется спорным, т. к. исследователями не 
был затронут вопрос цели совершения 
нападения в образовательных организа-
циях. По мнению А. С. Чунина, чаще все-
го нападавшие имеют цель добиться при-
знания окружающих, доказать себе и об-
ществу свою власть и значимость, при-
влечь внимание путем проявления наси-
лия, поскольку до нападения большин-
ство скулшутеров чувствовали себя уяз-
вимыми и подвергались унижениям либо 
издевательствам со стороны учеников и 
учителей [11, с. 49]. 

Решение вопроса цели совершения 
нападения позволит нам определить раз-
личие между актом скулшутинга и актом 
терроризма в образовательных организа-
циях. М. А. Нагоева справедливо отмеча-
ет, что терроризм представляет собой 
факт протеста против нынешнего соци-
ального строя [12, с. 255]. Скулшутер со-
вершает вооруженное нападение, не имея 
цели наступления каких-либо «социально 
значимых» последствий, а террорист, в 
свою очередь, приходит к акту насилия с 
целью дестабилизации деятельности ор-
                                                 

1 Массовое убийство в Сане. URL: 
https://clck.ru/332WaF (дата обращения: 
30.03.2023). 

ганов власти государства либо влияния 
на принятие важных решений социально-
го, политического, экономического ха-
рактера. 

Так, например, 6 июля 2013 г. в шта-
те Йобе Федеративной Республики Ниге-
рия боевики группировки «Боко Харам» 
совершили вооруженное нападение на 
среднюю школу в деревне Мамудо, в ре-
зультате которого погибли 42 человека. 
Данный акт не может быть отнесен к 
скулшутингу ввиду того, что боевики 
«Боко Харам» ставили целью нападения 
создание исламского государства на аф-
риканском континенте, отмену обучения 
детей по стандартам Европы, изменение 
политического вектора развития в сторо-
ну радикального ислама2.  

Необходимо отметить мнение            
Ю. В. Суходольской, которая рассматри-
вает скулшутинг как убийство двух или 
более лиц, совершенное одновременно 
либо на протяжении небольшого проме-
жутка времени в образовательной орга-
низации, без периодов эмоционального 
охлаждения, сопряженное с опасностью 
для неопределенного количества лиц, ха-
рактеризующееся единым преступным 
намерением при отсутствии террористи-
ческих либо корыстных мотивов [13, с. 
120]. 

Также можно выделить работы ис-
следователей, которые занимались про-
блемой терминологического наполнения 
вооруженных нападений в образователь-
ных организациях: Н. Д. Узлов [14],             
Е. В. Михайлова [15], Т. С. Волчецкая, 
[16], Д. Г. Давыдов, К. Д. Хломов [17],           
В. В. Плотников [18]. 

На основе анализа обстоятельств со-
вершения описанных преступлений, 
сущности и способов применяемого 
насилия в образовательных организаци-
ях, а также позиций ряда ученых считаем 
необходимым уделить особое внимание 
следующим признакам, наиболее полно 
                                                 

2 В Нигерии закрывают средние школы 
после нападения боевиков // РИА новости: 
сайт. URL: https://ria.ru/20130708/948199494. 
html (дата обращения: 26.03.2023). 
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характеризующим вооруженные нападе-
ния в образовательных организациях: 

1. Нападающее лицо планирует акт 
насилия заранее, предварительно готовит 
используемое оружие, составляет план 
своих действий. Считаем, что данный 
признак позволит разграничить акты во-
оруженных нападений в образовательных 
организациях от актов спонтанной агрес-
сии.  

В качестве примера можно привести 
массовое убийство в средней школе           
№ 88, имевшее место 26 сентября 2022 г. 
в Ижевске. Следственный Комитет в ходе 
предварительного расследования устано-
вил, что Артем Казанцев, совершивший 
нападение, готовил его около одного го-
да. На протяжении этого времени Казан-
цев составил план нападения на школу, 
нелегально приобрел огнестрельное ору-
жие и боеприпасы к нему, а также изучал 
возможности нападения с причинением 
максимально большого количества смер-
тей. Также при обыске места жительства 
Казанцева были изъяты мобильные теле-
фоны и компьютерная техника, на кото-
рой хранилась записка о тщательной под-
готовке к совершению преступления1. 

2. Нападение совершается с исполь-
зованием как огнестрельного оружия, так 
и взрывчатых веществ, холодного оружия 
и подручных средств. Благодаря введе-
нию данного признака возможно вывести 
новое понятие, выходящее за границы 
зарубежного термина «скулшутинг», со-
держащего в себе использование исклю-
чительно огнестрельного оружия.  

На территории Российской Федера-
ции известны случаи вооруженных напа-
дений в образовательных организациях с 
использованием различных видов оружия, 
взрывчатых веществ и подручных пред-
метов. Так, например, 15 января 2018 г. в 
Перми бывший ученик школы № 127 Лев 
Биджаков и ученик 10 класса Александр 
                                                 

1 Ижевский убийца: кем был Артем Ка-
занцев, расстрелявший 39 человек? // Уд-
муртская Республика. Федерал Пресс. URL: 
https://fedpress.ru/article/3105652 (дата обра-
щения: 05.04.2023). 

Буслидзе, используя ножи, совершили 
нападение в учебном учреждении. В ре-
зультате нападения ножевые ранения по-
лучили 15 человек [19, с. 187]. 

Также известны случаи нападения с 
использованием взрывных устройств. В 
частности, 13 декабря 2021 г. бывший 
ученик гимназии Введенского Владычно-
го монастыря Владислав Стуженков, 
приведя в действие самодельное взрыв-
ное устройство, совершил взрыв у входа 
в гимназию, в результате которого по-
страдали 13 человек. Также Стуженков 
имел при себе мачете, но применить его 
не смог ввиду того, что от произведенно-
го им взрыва сам получил телесные по-
вреждения2. 

3. Местом совершения преступления 
должна быть образовательная организа-
ция. Понятие «скулшутинг» предполагает 
вооруженное насилие в школах, однако, 
проследив случаи нападения на террито-
рии Российской Федерации, можно обна-
ружить совершение актов насилия в об-
разовательных организациях различного 
уровня. Российское законодательство 
ограничивает круг учебных заведений, 
подпадающих под определение «образо-
вательная организация». Так, Федераль-
ный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» устанавливает конкретный перечень 
учреждений, относящихся к образова-
тельным организациям, а именно органи-
зации дошкольного образования, обще-
образовательные организации, професси-
ональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего 
образования3.  

4. Акт массового убийства совершает 
лицо, обучающееся либо ранее обучав-

                                                 
2 Что известно о взрыве в православной 

гимназии в Серпухове // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/proisshestviya/13182763 (дата 
обращения: 31.04.2023). 

3 Об образовании в Российской Федера-
ции: Федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-
ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 31.03.2023). 
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шееся в данном учебном заведении, либо 
лицо, имеющее прямое или опосредован-
ное отношение к образовательной орга-
низации. 

Эта особенность связана прежде все-
го с тем, что нападающее лицо опреде-
ленное время было связано с образова-
тельной организацией, имело различного 
рода взаимоотношения с субъектами об-
разования. Зачастую травмирующее воз-
действие на психику оказали обстоятель-
ства, произошедшие в образовательной 
организации. 

Так, например, 17 октября 2018 г. в 
Керченском политехническом колледже 
студент Владислав Росляков заложил 
взрывное устройство в столовой учебно-
го заведения, после чего начал стрельбу 
по обучающимся и преподавателям дан-
ного колледжа. В результате произошед-
шего погибли 21 человек, вред здоровью 
получили 67 человек. Росляков с 2015 г. 
обучался в Керченском политехническом 
колледже и к моменту нападения был на 
4 курсе [20, с. 268]. 

5. Чаще всего нападение направлено 
на убийство неопределенного круга лиц. 
Акт насилия носит беспорядочный харак-
тер, нацеленный на максимальное коли-
чество жертв. 

Например, 11 мая 2021 г. выпускник 
гимназии № 175 в Казани Ильназ Галяви-
ев, используя взрывные устройства и ог-
нестрельное оружие, совершил нападение 
в образовательной организации, в кото-
рой сам и обучался. В результате нападе-
ния погибли 9 человек, 32 пострадали.  

В ходе предварительного следствия 
стало известно, что вооруженный Галя-
виев утром направился к гимназии               
№ 175. Подходя к гимназии, он выстре-
лил из гладкоствольного ружья в девуш-
ку, подходившую к гимназии, после чего 

выстрелил в разнорабочего, находящего-
ся на территории образовательной орга-
низации. Далее Галявиев зашел в здание 
гимназии и начал беспорядочную стрель-
бу по ученикам и преподавательскому 
составу. Подтверждением того, что Галя-
виев не имел конкретной цели нападения, 
является тот факт, что, убив учителя ан-
глийского языка, он увидел в окне, что на 
спортивной площадке проходит урок 
физкультуры, и начал стрелять в толпу 
школьников на стадионе [21, с. 243]. 

Выводы 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что, основываясь на представленных при-
знаках исследуемого деяния, считаем 
возможным в научных работах вместо 
термина «скулшутинг» использовать по-
нятие вооруженного нападения в образо-
вательной организации, т. к. оно более 
точно отражает сущность рассматривае-
мого явления, содержит в себе признаки, 
позволяющие отграничивать данное дея-
ние от иных насильственных преступле-
ний, совершенных в образовательных ор-
ганизациях, и соответствует традициям и 
особенностям российского законодатель-
ства.  

Таким образом, исследовав сущность 
актов массового насилия в образователь-
ных организациях в Российской Федера-
ции, можно дать целостное определение 
вооруженному нападению в образова-
тельной организации следующим обра-
зом: это заранее спланированный акт во-
оруженного нападения в образовательной 
организации, совершенный лицом, прямо 
или опосредованно связанным с учебным 
заведением, с целью причинения смерти 
неопределенному кругу лиц. 
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 Правовое обеспечение предупреждения киберпреступности 
в Российской Федерации и Республике Казахстан 
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Резюме 

Актуальность. Большое значение в предупреждении преступности, в том числе киберпреступно-
сти в России и Казахстане, имеет содержание их правового обеспечения. Законодательство о киберпре-
ступности в России и Казахстане разнообразно и имеет свои особенности. Актуальным является 
изучение содержания и системы правовых мер по предупреждению киберпреступности в России и Казах-
стане и выработка единого подхода к систематизации нормативных правовых актов, направленные на 
обеспечение кибербезопасности и предупреждение киберпреступности.  

Целью является выявление недостатков и разработка предложений по повышению эффективности 
правового обеспечения предупреждения киберпреступности в Российской Федерации и Республике Казах-
стан.   

Задачи: изучить и провести сравнение содержания международно-правовых актов, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Казахстан по предупреждению киберпреступности и 
обеспечению кибербезопасности.  

Методология. Основу научного исследования составил всеобщий диалектический метод. Также ис-
пользован общенаучный метод анализа, который позволил провести систематизацию нормативных 
правовых актов по предупреждению киберпреступности. Метод научного синтеза использовался для ав-
торского представления правового обеспечения предупреждения киберпреступности. Метод сравни-
тельного правоведения стал основой для характеристики правового обеспечения предупреждения кибер-
преступности в юридической науке и в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Результаты. В ходе исследования выявлены недостатки систематизации законодательства по 
предупреждению киберпреступности в Российской Федерации и Республике Казахстан, предложена клас-
сификация соответствующих нормативных правовых актов по признаку субъектов, которые их прини-
мают. 

Выводы. Для более глубокого раскрытия системы нормативных правовых актов, касающихся ки-
бербезопасности и предупреждения киберпреступности в России и Казахстане, исключения пробелов пра-
вового регулирования, а также их дублирования необходима их полная классификация по признаку субъек-
тов, которые их принимают.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: киберпреступность; правовое обеспечение; информационная безопасность; 
международные договоры. 
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Legal Support for the Prevention of Cybercrime in the Russian  
Federation and the Republic of Kazakhstan 
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Abstract 

Relevance. The content of their legal support is of great importance in the prevention of crime, including cyber-
crime in Russia and Kazakhstan. Cybercrime legislation in Russia and Kazakhstan is diverse and has its own peculi-
arities. It is relevant to study the content and system of legal measures to prevent cybercrime in Russia and Kazakh-
stan and to develop a unified approach to the systematization of regulatory legal acts aimed at ensuring cybersecurity 
and preventing cybercrime. 

Purpose. The aim is to identify shortcomings and develop proposals to improve the effectiveness of legal sup-
port for the prevention of cybercrime in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.  

Objectives. to study and compare the content of international legal acts, regulatory legal acts of the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan on the prevention of cybercrime and cybersecurity. 

Methodology. The basis of scientific research was the universal dialectical method. A general scientific method 
of analysis was also used, which made it possible to systematize regulatory legal acts on the prevention of cyber-
crime. The method of scientific synthesis was used for the author's presentation of legal support for the prevention of 
cybercrime. The method of comparative jurisprudence has become the basis for the characterization of legal support 
for the prevention of cybercrime in legal science and in the legislation of the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan. 

Results. In the course of the study, the shortcomings of the systematization of legislation on the prevention of 
cybercrime in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan were identified, the classification of relevant 
regulatory legal acts on the basis of the subjects that adopt them was proposed. 

Conclusion. For a deeper disclosure of the system of regulatory legal acts related to cybersecurity and the 
prevention of cybercrime in Russia and Kazakhstan, the exclusion of gaps in legal regulation, as well as their duplica-
tion, their complete classification is necessary on the basis of the entities that accept them. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Вопросами предупреждения кибер-
преступности, обеспечения кибербезопас-
ности или информационной безопасности 
в Российской Федерации занимались та-
кие ученые, как Д. М. Апкаев, А. С. Лого-
зинский [1], В. Р. Атнашев, С. Н. Яхъеева 
[2], Т. А. Гончарова, Л. В. Набоков [3],       

В. Ф. Джафарли [4], К. Н. Евдокимов [5], 
П. Н. Кобец [6], А. Л. Осипенко [7],          
С. С. Симонова [8]. В Республике Казах-
стан вышеуказанные проблемы стали пред-
метами обсуждения и анализа таких уче-
ных, как Н. А. Биекенов [9], Р. Е. Джансара-
ева, К. Аратулы [10], Р. Т. Дыбыс [11],         
А. Н. Камбаров, Н. А. Тулаганов [12],      

mailto:KarabekovK@mail.ru
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А. Махмутов [13], А. Д. Мухамеджанова 
[14], А. А. Мырзахмет [15], К. К. Саби-
ров, Ф. Р. Ахмеджанов [16]. Ученые Рос-
сии и Казахстана проявляют активный 
научный интерес к проблемам киберпре-
ступности. По нашему мнению, это свя-
зано не только с ростом киберпреступле-
ний и огромным материальным вредом, 
причиняемым киберпреступлениями, но 
и в целом с беспрецедентным масштабом 
киберугроз, возникаюших для наших 
государств.  

Киберпреступность стала новым 
глобальным вызовом для всего современ-
ного мира, но особенно для прогрессивно 
развивающихся государств, повсеместно 
внедряющих современные информацион-
но-телекоммуникационные технологии. 
Параллельно с ростом внедрения этих 
технологий, и даже опережающими тем-
пами, растет основанная на этих техноло-
гиях преступность. И чем активнее госу-
дарства внедряют современные IT-
технологии, тем больше они сталкивают-
ся с проблемами киберпреступности. 

В России и Казахстане Интернетом 
пользуются более 90% от общей числен-
ности населения, и статистика показыва-
ет, что с ростом количества интернет-
пользователей параллельно регистриру-
ется рост киберпреступлений и объем 
причиняемого ими ущерба. Так, в России 
размер ущерба, причиненного киберпре-
ступлениями, в 2021 г. оценивается в         
90 млрд рублей против порядка 70 млрд 
рублей годом ранее1, а в Казахстане в 
2022 г. ущерб составил 7 млрд тенге (это 
примерно 1 млрд 57 млн 700 тыс. 
рублей)2.  

                                                 
1 Эксперт оценил ущерб от киберпре-

ступлений в России в 2021 году // РИА Ново-
сти. URL: https://ria.ru/20211222/kiberprestup-
leniya-1764 832102.html/ (дата обращения: 
13.04.2023). 

2 Машаев А. Что стало причиной роста 
киберкриминала в Казахстане // Курсив. 
URL: https://kz.kursiv.media/2022-12-15/chto-

Проблему борьбы с данным видом 
преступности осложняет, прежде всего, 
новизна и динамичность способов со-
вершения этих преступлений. Конечно, в 
каждом государстве существуют свои 
давно разработанные системы мер про-
филактики и предупреждения преступно-
сти, однако способы совершения кибер-
преступлений так быстро обновляются, 
что предупредить их традиционными ме-
рами не всегда удается. Особенно отста-
вание сказывается на правовом регулиро-
вании и закреплении содержания и по-
рядка применения предупредительных 
мер борьбы с киберпреступностью. Все 
это требует повышенного внимания 
наших государств к разработке системы и 
содержанию нормативных правовых ак-
тов, касающихся как обеспечения кибер-
безопасности (информационной безопас-
ности), так и борьбы с конкретными ви-
дами киберпреступлений. 

Методология 

Основу научного исследования со-
ставил всеобщий диалектический метод. 
Также использован общенаучный метод 
анализа, который позволил провести си-
стематизацию нормативных правовых 
актов по предупреждению киберпреступ-
ности. Метод научного синтеза использо-
вался для авторского представления пра-
вового обеспечения предупреждения ки-
берпреступности. Метод сравнительного 
правоведения стал основой для характе-
ристики правового обеспечения преду-
преждения киберпреступности в юриди-
ческой науке и в законодательстве Рос-
сийской Федерации и Республики Казах-
стан. 

Результаты и их обсуждение 

Киберпреступность, имея трансгра-
ничную сущность, представляет собой 
большую опасность для всех стран, для 

                                                                          
stalo-prichinoj-rosta-kiberkriminala-v-
kazahstane/ (дата обращения: 13.04.2023). 

https://ria.ru/20211222/kiberprestup-leniya-1764%20832102.html
https://ria.ru/20211222/kiberprestup-leniya-1764%20832102.html
https://kz.kursiv.media/2022-12-15/chto-stalo-prichinoj-rosta-kiberkriminala-v-kazahstane/
https://kz.kursiv.media/2022-12-15/chto-stalo-prichinoj-rosta-kiberkriminala-v-kazahstane/
https://kz.kursiv.media/2022-12-15/chto-stalo-prichinoj-rosta-kiberkriminala-v-kazahstane/
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всех граждан, независимо от их местона-
хождения и гражданства. Такая глобаль-
ная угроза для всех людей в мире требует 
не только усилий отдельных государств 
по борьбе с киберпреступностью на своей 
территории, но и адекватного государ-
ственного реагирования на мировом 
уровне, объединения усилий всех госу-
дарств мира в организации борьбы с ки-
берпреступностью. Решением этих во-
просов, предполагается, должны зани-
маться международные организации, 
объединяющие несколько стран мира, та-
кие как Организация Объединенных 
Наций (далее – ООН), Совет Европы (да-
лее – СЕ), Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (далее – 
ОБСЕ), Шанхайская организация сотруд-
ничества (далее – ШОС), Содружество 
Независимых Государств (далее – СНГ). 
При этом большое значение должны 
иметь нормативные правовые акты таких 
международных организаций, позволяю-
щие скоординировать и объединить уси-
лия всех государств в борьбе с киберпре-
ступностью. 

Изучение действующего междуна-
родного законодательства в этом направ-
лении свидетельствует о наличии опреде-
ленных достижений. Например, ООН 
принял несколько нормативных актов, в 
которых определены задачи законода-
тельства в области кибербезопасности, 
включая: 

– защиту прав человека; 
– установление стандартов допусти-

мого поведения для пользователей ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ); 

– установление социально-правовых 
санкций за совершение киберпреступле-
ний; 

– обеспечение защиты пользователей 
ИКТ и предотвращение вреда, наносимо-
го людям, данным, системам, сервисам и 
инфраструктуре; 

– обеспечение возможностей для 
расследования и уголовного преследова-

ния в отношении преступлений, соверша-
емых в сети Интернет; 

– содействие международному со-
трудничеству по вопросам, связанным с 
киберпреступностью1.  

Реализация этих задач должна нахо-
дить отражение в содержании норматив-
ных правовых актов по предупреждению 
и противодействию киберпреступности 
всех государств, в том числе России и Ка-
захстана. Учитывая территориальную 
близость, исторически длительный ха-
рактер общения между нашими народа-
ми, а также дружественный характер вза-
имоотношений между нашими государ-
ствами, большой интерес представляет 
изучение реального состояния правового 
регулирования и обеспечения вопросов 
кибербезопасности и опыта борьбы с ки-
берпреступностью.  

Приступая к изучению такого опыта, 
следует учесть особенности и достиже-
ния научных школ и направлений, разные 
подходы ученых наших стран к характе-
ристике понятия и содержания правового 
обеспечения предупреждения преступно-
сти. 

Чтобы предупредить преступления, 
необходимо развивать экономику, поли-
тику, идеологию, культуру и быт таким 
образом, чтобы исключить или умень-
шить негативные аспекты общественной 
жизни, которые могут стать причиной 
или условием для преступности. Для это-
го необходимо создать правовую базу, 
которая обеспечит такую организацию 
общественной жизни [17, с. 140]. Поэто-
му правовое регулирование является 
определяющим фактором в борьбе с ки-
берпреступностью, и комплексные нор-
мативные правовые акты, учитывающие 
реалии криминогенной ситуации в сете-

                                                 
1 Киберпреступность. Модуль 3. Право-

вая база и права человека // ООН. Вен́а, 2019. 
С. 4. URL: Cybercrime_Module_3_Legal_ 
Frameworks_and_Human_Rights_RU.pdf / (да-
та обращения: 13.04.2023). 
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вом информационном пространстве, яв-
ляются необходимыми для эффективной 
борьбы [18, с. 132–133]. 

Согласно мнению А. Л. Осипенко, «в 
правовом регулировании сетевых процес-
сов можно выделить как минимум два 
направления: во-первых, развитие общих 
правовых механизмов, обеспечивающих 
безопасность информационного про-
странства глобальных компьютерных се-
тей, и, во-вторых, создание системы пра-
вовых норм, непосредственно регламен-
тирующих борьбу с преступностью в 
глобальных сетях» [17, с. 314].  

В. Ф. Джафарли в своих исследова-
ниях на тему «Криминология кибербез-
опасности» выстраивает, по нашему мне-
нию, правильное представление о том, 
что комплексное обеспечение кибербез-
опасности предполагает систему норма-
тивных правовых актов, в том числе и в 
некриминальной сфере [4, с. 13].  

Д. А. Шестаков отмечает, что «кон-
троль общества за преступностью без 
надлежащей нормативной базы (осново-
полагающего закона и систематизации 
прочих законов и подзаконных актов в 
данной области) в силу хаотичности, не-
обеспеченности государственной под-
держкой оказывается предельно неэф-
фективным, что имеет место в современ-
ной России» [19, с. 147–148].  

Также, по мнению И. М. Мацкевича, 
«криминологическое законодательство – 
это система нормативных правовых ак-
тов, которые регулируют общественные 
отношения, касающиеся причин, условий 
преступлений и преступности, предупре-
ждения преступлений и преступности, 
лиц, совершивших преступления, и их 
жертв, а также применения иных мер по 
борьбе с преступлениями и преступно-
стью» [20, с. 13–14].   

Таким образом, каждое государство 
должно быть обеспечено системой мер по 
профилактике и предупреждению пре-
ступности, которые регламентированы 
законодательством. Под правовым обес-
печением предупреждения преступности 

понимается комплекс нормативных пра-
вовых актов, принимаемых государством, 
в которых определяются общие полити-
ческие, социальные, экономические зада-
чи государства и правоохранительных 
органов по предупреждению преступно-
сти.  

Наличие большого числа норматив-
ных правовых актов объективно создает 
трудности не только в их применении, но 
даже в ориентации в них. Конечно, это 
требует их упорядоченности, системати-
зации, классификации, которую необхо-
димо проводить на определенной основе. 
Так, В. Ф. Джафарли предлагает вариант 
систематизации нормативных правовых 
актов по обеспечению кибербезопасности 
в Российской Федерации на три уровня: 
«первый уровень – правовые основы 
обеспечения национальной безопасности; 
второй уровень – правовые основы обес-
печения национальной и международной 
кибербезопасности; третий уровень – 
правовые основы обеспечения кримино-
логической безопасности, в том числе и в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий» [4, с. 20].    

По нашему мнению, основные сред-
ства борьбы с киберпреступностью опре-
деляются национальным законодатель-
ством конкретной страны, которое до-
полняется международно-правовыми 
предписаниями, содержащимися в меж-
дународных документах, учитывая также 
специфику киберпреступности (повы-
шенная скрытность, международный, 
трансграничный, дистанционный харак-
тер и т. д.), поэтому нельзя недооцени-
вать важную роль международных пра-
вовых актов.   

В целом для лучшего раскрытия со-
держания и системы, поиска пробелов 
правового регулирования, исключения 
дублирования нормативных правовых ак-
тов, касающихся кибербезопасности (ин-
формационной безопасности) и кибер-
преступности в России и Казахстане, 
можно предложить следующую класси-
фикацию по уровню статуса субъектов, 
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которые принимают эти нормативные 
правовые акты: 

1. Международно-правовые акты 
глобальных субъектов мирового уровня.  

2. Международно-правовые акты 
межрегиональных субъектов межгосу-
дарственного (межнационального) уров-
ня.  

3. Национальные нормативные пра-
вовые акты национальных субъектов 
уровня отдельных государств (государ-
ственного) уровня.  

В соответствии с этой классификаци-
ей нормативные правовые акты делятся 
на три уровня. 

Учитывая трансграничный (трансна-
циональный) характер киберпреступле-
ний, при котором преступник, объект 
преступного посягательства, жертва мо-
гут находиться под юрисдикцией разных 
государств, к первой группе необходимо 
относить международно-правовые акты 
ООН по обеспечению кибербезопасности 
(информационной безопасности) и со-
трудничеству по борьбе с киберпреступ-
ностью, т. к. в ООН входят 193 государ-
ства.  

К таким источникам среди докумен-
тов ООН, посвященных вопросам между-
народной информационной безопасности 
(кибербезопасности) и борьбы с кибер-
преступностью, относятся:    

– Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 53/70 от 4 января 1999 г. «Достиже-
ния в сфере информатизации и телеком-
муникаций в контексте международной 
безопасности»;  

– Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 73/27 от 5 декабря 2018 г. «Дости-
жения в сфере информатизации и теле-
коммуникаций в контексте международ-
ной безопасности»; 

– Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 73/264 от 22 декабря 2018 г. «По-
ощрение ответственного поведения госу-
дарств в киберпространстве в контексте 
международной безопасности»; 

– Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступно-
сти, 2000 г.; 

– Факультативный протокол к Кон-
венции ООН о правах ребенка, касаю-
щийся торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии, 2000 г.; 

– Элементы для создания глобальной 
культуры кибербезопасности (приняты 
резолюцией 57/239 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20 декабря 2002 г.). 

В таких документах, как Глобальная 
программа кибербезопасности Междуна-
родного союза электросвязи или Резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН «Со-
здание глобальной культуры кибербез-
опасности и оценка национальных уси-
лий по защите важнейших информаци-
онных инфраструктур», содержатся под-
ходы к пониманию кибербезопасности, 
охватывающие сферу безопасного ис-
пользования ИКТ и защиты критической 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры. Это включает в себя за-
щиту информационных систем, аппарат-
но-программных комплексов, телеком-
муникационных систем, сетей телеком-
муникаций, систем защиты информации 
и программного обеспечения от вредо-
носного воздействия программно-
техническими методами. 

Вместе с тем следует отметить, что в 
содержании международно-правовых 
актов не раскрыты производные термина 
кибербезопасности, такие понятия, как 
киберпреступность, киберпространство, 
киберзащита, кибератаки, кибернападе-
ние. В целом это затрудняет общее вос-
приятие этих терминов на глобальном 
международном уровне и создает опре-
деленные проблемы в международном 
сотрудничестве по обеспечению кибер-
безопасности и противодействию кибер-
преступности.    

К международно-правовым актам ре-
гионального (межнационального, межго-
сударственного) уровня следует отнести 
акты таких организаций, как СЕ (47 госу-
дарств), ОБСЕ (57 государств), ШОС         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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(9 государств), СНГ (10 государств). В 
частности, к международно-правовым ак-
там регионального уровня, посвященным 
вопросам международной информацион-
ной безопасности (кибербезопасности) и 
борьбе с киберпреступностью, относятся:  

– на уровне СЕ: Конвенция СЕ о 
компьютерных преступлениях и Допол-
нительный протокол к Конвенции о ком-
пьютерных преступлениях, касающийся 
уголовной ответственности за акты ра-
систского и ксенофобского характера, со-
вершаемые через компьютерные систе-
мы, 2001 г.; Конвенция СЕ о защите де-
тей от эксплуатации и надругательств 
сексуального характера, 2007 г.;  

– на уровне ОБСЕ: Меры укрепления 
доверия в рамках ОБСЕ с целью сокраще-
ния рисков возникновения конфликтов в 
результате использования информационных 
и коммуникационных технологий (Решение 
PC.DEC/1202 от 10 марта 2016 г.);  

– на уровне ШОС: Соглашение ШОС 
о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной без-
опасности, 2010 г. 

Соглашения в рамках СНГ по борьбе 
с киберпреступлениями: 

– Соглашение о сотрудничестве в 
борьбе с преступлениями в сфере компь-
ютерной информации от 1 июня 2001 г.; 

– модельный Информационный ко-
декс для государств – участников СНГ от 
23 ноября 2012 г.; 

– Рекомендации Межпарламентской 
ассамблеи государств СНГ по совершен-
ствованию и гармонизации национально-
го законодательства государств – участ-
ников СНГ в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности от 23 ноября 
2012 г.; 

– Рекомендации Межпарламентской 
ассамблеи государств СНГ по правовому 
регулированию эксплуатации открытых 
телекоммуникационных сетей для преду-
преждения их использования в террори-
стических и иных противоправных целях 
от 29 ноября 2013 г.; 

– модельный закон СНГ о критиче-
ски важных объектах информационно-
коммуникационной инфраструктуры от 
28 ноября 2014 г.; 

– модельный Регламент администра-
тивных процедур, осуществляемых упол-
номоченными органами в сфере обеспе-
чения информационной безопасности 
государств – участников СНГ от 28 нояб-
ря 2014 г.; 

– Рекомендации Межпарламентской 
ассамблеи государств СНГ по совершен-
ствованию законодательства государств – 
участников СНГ в сфере противодей-
ствия технологическому терроризму от 
16 апреля 2015 г. 

Безусловно, все перечисленные меж-
дународно-правовые акты регионального 
уровня при необходимости решения во-
просов по борьбе с киберпреступностью 
признаются основополагающими актами, 
но не всегда в таких документах учиты-
вается суверенитет и независимость 
стран-участников. Например, к Конвен-
ции СЕ о компьютерных преступлениях и 
к Дополнительному протоколу к Конвен-
ции о компьютерных преступлениях, ка-
сающихся уголовной ответственности за 
акты расистского и ксенофобского харак-
тера, совершаемые через компьютерные 
системы (2001 г.), Россия не присоедини-
лась, поскольку положения ст. 32b про-
тиворечат российскому законодательству 
и нарушают суверенитет государства,            
т. к. предусмотренные в ней действия мо-
гут совершаться без предварительного 
уведомления и согласия стороны, на тер-
ритории которой эти действия соверша-
ются. Кроме того, «в УК РФ отсутствуют 
нормы, устанавливающие уголовную от-
ветственность юридических лиц за пре-
ступления в сфере компьютерной инфор-
мации» [5, c. 27]. По нашему мнению, в 
международно-правовых актах должен 
быть закреплен комплекс правовых мер, 
учитывающих суверенитет и независи-
мость отдельных государств. 

К нормативным правовым актам 
(национальное законодательство), обес-
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печивающим кибербезопасность (инфор-
мационную безопасность) отдельных 
стран, по нашему мнению, следует отне-
сти законы, подзаконные и локальные 
нормативные правовые акты, в том числе 
и Российской Федерации и Республики 
Казахстан.   

Безусловно, главным источником 
государства для защиты прав граждан и 
обеспечения кибербезопасности является 
Конституция. Согласно ст. 23 Конститу-
ции РФ каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени (п. 1). Также каждый име-
ет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (п. 2). В ст. 24 сказано, 
что сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допуска-
ются (п. 1). Аналогичные статьи (17, 18) 
имеются и в Конституции Республики 
Казахстан. Это говорит о том, что госу-
дарство гарантирует защиту личных не-
имущественных прав граждан от проти-
воправных посягательств с использова-
нием ИКТ.  

К основным нормативным правовым 
актам, обеспечивающим кибербезопас-
ность (информационную безопасность) 
наших стран, следует отнести: Федераль-
ный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской 
Федерации» (Постановление Правитель-
ства Республики Казахстан от 8 сентября 
2016 г. № 529 «Об утверждении Правил и 
критериев отнесения объектов информа-
ционно-коммуникационной инфраструк-
туры к критически важным объектам ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры»), Федеральный закон от             
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и за-
щите информации» (Закон Республики 
Казахстан от 16 ноября 2015 г. № 401-V 
ЗРК «О доступе к информации»), Док-
трину информационной безопасности 

Российской Федерации (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 
30 июня 2017 г. № 407 «Об утверждении 
Концепции кибербезопасности»), Страте-
гию развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–
2030 гг., национальную программу «Ци-
фровая экономика Российской Федерации» 
(Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2021 г. № 961 «Об 
утверждении Концепции развития отрас-
ли информационно-коммуникационных 
технологий и цифровой сферы»), Нацио-
нальную стратегию развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 г., 
Концепцию развития регулирования от-
ношений в сфере технологий искусствен-
ного интеллекта и робототехники до 2024 
г., Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (Уголов-
ный кодекс Республики Казахстан от 3 
июля 2014 г. № 226-V ЗРК), Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. 
№ 195-ФЗ (Кодекс Республики Казахстан 
от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК «Об ад-
министративных правонарушениях»). 

Характеризуя содержание указанных 
нормативных правовых актов, нельзя не 
отметить их значительную разноплано-
вость. По нашему мнению, для каче-
ственного и системного правового регу-
лирования вопросов кибербезопасности 
нужна определенная концепция. В каче-
стве примера можно обратиться к содер-
жанию Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. 
№ 407, которым была утверждена Кон-
цепция кибербезопасности1. Данная Кон-
цепция определяет основные направле-
ния реализации государственной полити-
ки в сфере защиты электронных инфор-
мационных ресурсов, информационных 
                                                 

1 Об утверждении Концепции кибербез-
опасности ("Киберщит Казахстана"): Поста-
новление Правительства Республики Казах-
стан от 30 июня 2017 г. № 407 // Әділет : 
сайт. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700 
000407 (дата обращения: 24.03.2023). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407
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систем и сетей телекоммуникаций, обес-
печения безопасного использования 
ИКТ, также призвана обеспечить един-
ство подходов к мониторингу обеспече-
ния информационной безопасности госу-
дарственных органов, физических и 
юридических лиц, а также выработку ме-
ханизмов предупреждения и оперативно-
го реагирования на инциденты информа-
ционной безопасности, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного ха-
рактера, введения чрезвычайного или во-
енного положения. 

Формально подобная Концепция ки-
бербезопасности в Российской Федера-
ции отсутствует, хотя в 2010 г. был опуб-
ликован проект подобной концепции, но 
в итоге такой стратегический документ 
не был принят. В качестве аналогов стра-
тегии кибербезопасности в Российской 
Федерации возможно привести следую-
щие нормативные правовые  акты: Ос-
новные направления государственной 
политики в области обеспечения без-
опасности автоматизированных систем 
управления производственными и техно-
логическими процессами критически 
важных объектов инфраструктуры Рос-
сийской Федерации1 и Федеральный за-
кон «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» от 26 июля 2017 г.              
№ 187-ФЗ2, а также Концепцию государ-

                                                 
1 Основные направления государствен-

ной политики в области обеспечения без-
опасности автоматизированных систем 
управления производственными и техноло-
гическими процессами критически важных 
объектов инфраструктуры Российской Феде-
рации: [утв. Президентом РФ 3 февр. 2012 г. 
№ 803] // КонсультантПлюс. URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1
50730/ (дата обращения: 24.03.2023). 

2 О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации»: Федер. закон от 26 июля 2017 г.          
№ 187-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https:// 

ственной системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации, выписка 
из которой опубликована на сайте Совета 
безопасности3. Учитывая опыт Респуб-
лики Казахстан по систематизации госу-
дарственной политики в области кибер-
безопасности, необходимо все-таки при-
нять Концепцию кибербезопасности Рос-
сийской Федерации. 

По нашему мнению, предлагаемая 
систематизация законодательства в сфере 
обеспечения интересов кибербезопасно-
сти поможет нашим государствам пра-
вильно выстроить систему мер преду-
преждения, найти пробелы правового ре-
гулирования, исключить дублирование 
нормативных правовых актов, касающих-
ся кибербезопасности (информационной 
безопасности) и киберпреступности в 
России и Казахстане. 

Выводы 

Проанализировав международные 
акты, нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан и мнения ученых о системе, 
роли и значении законодательства по 
предупреждению и противодействию 
киберпреступности, можно делать 
следующие выводы: 

– в законодательстве Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан отсут-
ствует единая система нормативных пра-
вовых актов по предупреждению кибер-
преступности; 

                                                                          
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
220885/ (дата обращения: 24.03.2023). 

3 Выписка из Концепции государствен-
ной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных 
атак на информационные ресурсы Россий-
ской Федерации : [утв. Президентом РФ        
12 дек. 2014 г. № К 1274]  // Совет Безопас-
ности Российской Федерации. URL: http:// 
www.scrf.gov.ru/security/information/document
131/ (дата обращения: 24.03.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
http://www.scrf.gov.ru/security/information/document131/
http://www.scrf.gov.ru/security/information/document131/
http://www.scrf.gov.ru/security/information/document131/
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– в содержании глобальных между-
народных правовых актов нет правильно-
го закрепления прав и обязанностей госу-
дарств в отношении вопросов междуна-
родной кибербезопасности;  

– в содержании глобальных между-
народных правовых актов не раскрыты 
основные термины, касающиеся понятий 
«кибербезопасность», «киберпреступ-
ность», «киберпространство»; 

– в документах ООН не закреплен 
комплекс правовых мер, учитывающих 
суверенитет отдельных государств. 

Для лучшего понимания системы и 
содержания, поиска пробелов правового 
регулирования, исключения дублирова-
ния нормативных правовых актов, каса-
ющихся кибербезопасности (информаци-
онной безопасности) и киберпреступно-
сти в России и Казахстане можно пред-
ложить следующую классификацию по 
признаку субъектов, которые принимают 
эти нормативные правовые акты: пер-   
вое – международно-правовые акты гло-
бального уровня; второе – международно-
правовые акты регионального (межнаци-
онального, межгосударственного) уров-

ня; третье – нормативные правовые акты 
(национальное законодательство) от-
дельных государств. 

Также на основе опыта Республики 
Казахстан для систематизации государ-
ственной политики в области кибербез-
опасности представляется возможным 
принятие Концепции кибербезопасности 
Российской Федерации. 

Стратегии кибербезопасности России 
и Казахстана схожи по целям, поскольку 
обеспечение кибербезопасности (инфор-
мационной безопасности) стало приори-
тетным направлением обеспечения наци-
ональной безопасности государств и их 
критически важных отраслей. Обе страны 
обеспокоены безопасностью киберпро-
странства, включающего в себя критиче-
скую информационную инфраструктуру. 
В рамках СНГ поднимаются вопросы со-
трудничества в борьбе с киберпреступно-
стью, единодушно отмечается эволюция 
киберугроз, а также отмечается необхо-
димость совместной работы и глобально-
го международного регулирования дей-
ствий в киберпространстве.  
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Резюме 

Актуальность. Генезис и конъюнктура развития современного миграционного процесса в мировом 
масштабе и на уровне отдельно взятых государств сопровождаются динамизацией и интенсификацией 
большинства политических рисков и угроз в актуализируемых условиях усиления международной и межго-
сударственной взаимозависимости и взаимообусловленности. В свою очередь, это требует разработки и 
согласования оптимальных механизмов и инструментов принятия политических решений по миграцион-
ной проблематике с учетом национальной специфики. Для российских политических реалий наиболее 
предпочтителен вариант оперирования терминологией общественно-политической стабильности и 
безопасности. Соответственно, необходима трансформация принятой на уровне российского политиче-
ского руководства системы подходов к пониманию современной миграционной повестки. 

Цель. Основной целью написания статьи является предложение авторских методических рекомен-
даций принятия политических решений по миграционным проблемам на современном этапе. 

Задачи: определение особенностей миграционного процесса в России на современном этапе, форму-
лирование основных проблем и перспектив развития современного российского миграционного процесса. 

Методология. Автором использована преимущественно следующая группа методов в процессе 
написания статьи: вторичный анализ информационных данных, контент-анализ, ивент-анализ, социоло-
гический анализ, формально-юридический анализ, статистика. 

Результаты. С учетом, во-первых, особенностей миграционного процесса в России на современном 
этапе, во-вторых, основных проблем и перспектив развития современного российского миграционного 
процесса предложены некоторые авторские методические рекомендации принятия политических реше-
ний в рамках следующих ключевых блоков: идейно-ценностное оформление, нормотворческая деятель-
ность, работа профильных органов государственной власти, осуществление мониторинга принятия по-
литических решений. 

Вывод. На современном этапе политического и социально-экономического развития России суще-
ствует довольно серьезный и обширный блок нерешенных вопросов и проблем в сфере миграции, требу-
ющий соответствующего совместного активного участия различных общественных групп и сил. Пред-
полагается, что в рамках российских национальных реалий при принятии политических решений наиболее 
целесообразен практико-ориентированный подход, основанный на полноценном учете культурных осо-
бенностей и максимальном обеспечении общественно-политической стабильности. 
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Abstract 

Relevance. The genesis and conjuncture of the development of the modern migration process on a global 
scale and at the level of individual states are accompanied by the dynamization and intensification of most political 
risks and threats in the actualized conditions of increasing international and interstate interdependence and interde-
pendence. In turn, this requires the development and coordination of optimal mechanisms and tools for making politi-
cal decisions on migration issues, taking into account national specifics. For Russian political realities, the most pref-
erable option is to operate with the terminology of socio-political stability and security. Accordingly, it is necessary to 
transform the system of approaches to understanding the modern migration agenda adopted at the level of the Rus-
sian political leadership. 

Purpose. The main purpose of writing the article is to offer the author's methodological recommendations for 
making political decisions on migration problems. 

Objectives: determination of the features of the migration process in Russia at the present stage, formulation 
of the main problems and prospects for the development of the modern Russian migration process. 

Methodology. The author mainly used the following group of methods in the process of writing the article: sec-
ondary analysis of information data, content analysis, event analysis, sociological analysis, formal legal analysis, sta-
tistics. 

Results. Taking into account, firstly, the peculiarities of the migration process in Russia at the present stage, 
and secondly, the main problems and prospects for the development of the modern Russian migration process at the 
present stage, some author's methodological recommendations for political decision-making are proposed within the 
following key blocks: ideological and value design, normative activity, the work of specialized state authorities, the 
implementation of monitoring of political decision-making. 

Conclusion. At the present stage of Russia's political and socio-economic development, there is a rather seri-
ous and extensive block of unresolved issues and problems in the field of migration, requiring the appropriate joint 
active participation of various social groups and forces. It is assumed that within the framework of Russian national 
realities, when making political decisions, a practice-oriented approach based on full consideration of cultural charac-
teristics and maximum provision of socio-political stability is most appropriate. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Современная миграционная пробле-
матика характеризуется беспрецедент-
ным усилением динамичности и общим 
усложнением большинства институцио-

нальных и процессуальных особенностей 
регулирования миграционных потоков и 
управления ими, что получает качествен-
но иную политическую коннотацию на 
фоне таких событий, как распростране-
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ние COVID-19, проявление дисфункцио-
нальности работы международных орга-
низаций и институтов типа Международ-
ной организации по делам беженцев и 
Международного уголовного суда, ин-
терпретация норм и положений междуна-
родного миграционного права с опорой 
на различные институциональные и про-
цессуальные режимы, развитие напря-
женности в двусторонних межгосудар-
ственных отношениях (в частности, опыт 
США и КНР, Российской Федерации и 
Европейского союза). Характерной осо-
бенностью данных политических трендов 
и тенденций является проявление идейно-
концептуальной и деятельностно-фун-
кциональной взаимообусловленности и 
взаимозависимости внутригосударствен-
ного (национального) и надгосударствен-
ного (глобального) уровней, что дополни-
тельно создает препятствия и коллизии по 
вопросам и проблемам обеспечения кон-
троля и формирования отчетности [1; 2]. 

Разумеется, это требует внесения не-
обходимых корректировок и обновления 
относительно российского политического 
курса на современном этапе с учетом ак-
туализируемых на национальном и гло-
бальном уровнях миграционных проблем 
и противоречий [3; 4; 5; 6]. Предполага-
ется, что речь идет скорее об ужесточении 
принятых российским политическим ру-
ководством преимущественно идейных и 
концептуальных принципиальных пози-
ций относительно сложившейся в стране 
миграционной ситуации [7; 8; 9; 10]. 

Методология 

Методологической основой написа-
ния статьи является преимущественно 
следующая группа методов: вторичный 
анализ информационных данных, кон-
тент-анализ, ивент-анализ, социологиче-
ский анализ, формально-юридический 
анализ, статистика, что является обосно-
ванным с точки зрения обновления име-
ющейся миграционной повестки, более 
релевантной интерпретации конкретных 
результатов социологических исследова-

ний, определения реальных нормативно-
правовых рамок регулирования миграци-
онных отношений, оперирования факто-
логическими данными и показателями 
(предполагается, что на основе использо-
вания данной методологической базы 
удастся, во-первых, сформулировать ос-
новные проблемы и перспективы разви-
тия современного российского миграци-
онного процесса, во-вторых, на основе 
этого предложить некоторые методиче-
ские рекомендации принятия политиче-
ских решений по российской миграцион-
ной проблематике). 

Результаты и их обсуждение 

Глобальное политическое измерение 
«в миграционном фокусе» обусловливает 
как минимум следующие ключевые по-
литические риски и угрозы: 

– институциональная и процессуаль-
ная хаотизация и поляризация; 

– отсутствие более-менее солидари-
зированной и компромиссной программы 
совместных действий по глобальным по-
литическим проблемам и вызовам; 

– демографический разрыв между 
развитыми странами, развивающимися 
странами, странами с переходной эконо-
микой и странами «третьего мира»; 

– усиление ресурсного дисбаланса в 
международном и региональном срезе в 
связи с неадекватным распределением и 
потерей. 

Безусловно, данный спектр не явля-
ется исчерпывающим, вместе с тем до-
вольно четко очерчивает проблемные 
рамки обсуждения соответствующих из-
менений в миграционных отношениях 
России и других государств; преимуще-
ственно это обусловлено, во-первых, ис-
торическими факторами на уровне сло-
жившихся и устоявшихся традиций, во-
вторых, собственно миграционными фак-
торами на уровне тесных родственных и 
географических связей [11; 12; 13; 14]. 

В результате российское общество 
имеет дело с комплексом довольно серь-
езных глубинных противоречий и разло-
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мов, имеющих тенденцию к экспорту и 
дифференциации: «пробуксовка» тради-
ционных и современных экономических 
стимулов, возникновение фундаменталь-
ных конфликтов с мигрантами на нацио-
нальной и религиозной почве (в данном 
смысле рационально использование тер-
мина «агрессивная внешняя миграция»), 
отход от структурированной и взаимо-
учитывающей национальной и миграци-
онной политики (по официальным дан-
ным Левада-Центра начала 2022 г., рос-
сийское общество склонно дистанциро-
ваться, в частности, от выходцев из Аф-
рики (52%) и Средней Азии (51%) вплоть 
до того, чтобы запретить въезд на рос-
сийскую территорию)1. С учетом этого 
целесообразно определить следующие 
особенности миграционного процесса в 
России на современном этапе: 

– разграничение внутренней и внеш-
ней миграции, причем в качестве основ-
ных причин первой отмечаются поиск 
работы с большей оплатой труда (53%), 
стремление улучшить условия и качество 
жизни (22%), в качестве основных при-
чин второй – экономические (56%), соци-
альные и семейно-бытовые (17,2%); 

– преобладание традиционных внут-
римиграционных трендов и тенденций, 
связанных, во-первых, с сезонной мигра-
цией рабочей силы (временное переме-
щение в сельскую местность для выпол-
нения сезонных и сельскохозяйственных 
работ), во-вторых, с отбытием из сель-
ской местности в город (отходничество), 
при этом к переезду в другой регион го-
тово около 52% российских граждан с 
учетом предоставления постоянного ме-
ста жительства и предложения достойной 
заработной платы; 

– присутствие территориальной не-
сбалансированности и диспропорцио-
нальности применительно к распределе-
нию миграционных потоков внутри рос-
                                                 

1 Ксенофобия и мигранты // Левада-
Центр. 2022. Январь. URL: https://www. 
levada.ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/ 
(дата обращения: 10.01.2023). 

сийских регионов – на первом месте 
находится Центральный федеральный 
округ (около 50%), на втором месте – Се-
веро-Западный федеральный округ (око-
ло 22%); 

– существенная дифференциация со-
циально-экономического и культурного 
интеграционного и адаптационного по-
тенциала мигрантов, проявляющаяся на 
уровне знания российских национальных 
традиций и обычаев, занятия стабилизи-
рованной ниши в спектре общественных 
и экономических коммуникаций; по раз-
личным оценкам подобные разрывы со-
ставляют от 20 до 70 позиций в зависи-
мости от применяемого критериального 
набора. 

Подобная постановка «российского 
миграционного вопроса» выявляет, соот-
ветственно, некоторые позитивные и 
негативные стороны [15]. Далее целесо-
образно сформулировать следующие ос-
новные проблемы и перспективы разви-
тия современного российского миграци-
онного процесса: 

1. Проявление латентной историче-
ски обусловленной специфики в рамках 
внутриполитических и геополитических 
пертурбаций в 1990–1992 гг. (нахождение 
на территории России большого количе-
ства вынужденных переселенцев, тран-
зитных мигрантов, экономических ми-
грантов (в основном это китайцы и вьет-
намцы), беженцев и ищущих убежища 
лиц из Сомали, Эфиопии; по различным 
оценкам их количество составляло от  
300 тыс. до 500 тыс. человек) [16; 17]. 

2. Применение предельно лояльного 
подхода к таким важным процедурам и 
практикам МВД России, как выдача раз-
решений на работу, разрешений на вре-
менное проживание, вида на жительство 
и гражданства России, подразумевающе-
го отсутствие специальных «фильтров» и 
оптимальных политико-административ-
ных инструментов применительно к уче-
ту и контролю ежегодно увеличивающе-
гося количества прибывающих на терри-
торию России иностранных граждан (в 

https://www.levada.ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/
https://www.levada.ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/
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соответствии с отчетными материалами 
Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД России по состоянию на 15 де-
кабря 2022 г., за 2022 г. выдано 87 940 
разрешений на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства (80 
772 в сравнении с 2021 г.), 164 410 раз-
решений на временное проживание ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства (130 753 в сравнении с 2021 г.), 
254 575 видов на жительство иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства 
(220 327 в сравнении с 2021 г.),                   
11 997 010 российских паспортов                   
(10 268 647 в сравнении с 2021 г.)1. 

3. Возникновение сбоев на уровне 
официального документооборота и внут-
ренней отчетности, что преимущественно 
связано, с одной стороны, с поступлени-
ем и зачетом довольно обширных масси-
вов информационных данных с наруше-
нием регламента и порядка сортировки и 
обработки, с другой стороны, с обеспече-
нием и поддержанием межведомственно-
го взаимодействия с иными органами 
государственной власти (в частности, ре-
гулярно увеличивается в количественном 
отношении предоставление государ-
ственных услуг в сфере миграции –           
54 млн государственных услуг, что боль-
ше примерно на 20% по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом, а так-
же создаются дополнительные нагрузки 
на информационные системы и сервисы и 
интегрированные банки информацион-
ных данных типа ИБД-Ф и ИБД-Р)2. 

                                                 
1 Сводка основных показателей дея-

тельности по миграционной ситуации в Рос-
сийской Федерации за январь – ноябрь 2022 
года // Министерство внутренних дел России. 
2022. Декабрь. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/34
428645/ (дата обращения: 10.01.2023). 

2 Начальник ГУ МВД по вопросам ми-
грации: министерство усиливает контроль за 
пребыванием и работой мигрантов в РФ // 
Интерфакс. 2022. Январь. URL: https://www. 
interfax.ru/interview/815038/ (дата обращения: 
10.01.2023). 

4. Преобладание явного отторжения 
преимущественно к трудовым мигрантам 
в российском обществе (по официальным 
данным ВЦИОМ конца 2021 г., негативно 
относится к трудовой миграции около 
40% российских граждан, при этом около 
50% российского общества убеждено в 
том, что трудовые мигранты «отнимают» 
работу у местных жителей)3. 

5. Превалирование негативных ми-
грационных особенностей над позитив-
ными (соответственно, к первому блоку 
относится большая численность мигран-
тов, прибывающих на российскую терри-
торию и составляющих неквалифициро-
ванную рабочую силу, ко второму блоку 
– большая численность российских граж-
дан, выезжающих за рубеж и составляю-
щих высококвалифицированный кадро-
вый состав) [18]. 

6. Стабилизированное снижение до-
ли нелегальных миграционных потоков в 
общей миграционной ситуации по стране; 
в частности, по сообщению ТАСС, в  
2022 г. иностранные граждане и лица без 
гражданства, незаконно находящиеся на 
территории России, совершили 17 тыс. 
преступлений, что почти на 10% выше по 
сравнению с 2021 г.4 

7. Проработка сбалансированного и 
«взвешенного» комплекса мероприятий и 
процедур по социальной защите и под-
держке мигрантов, не предполагающих 
специального внесения изменений в дей-
ствующее миграционное законодатель-
ство и не создающих дополнительных 
нагрузок на федеральный бюджет; в 
частности, в 2023 г. размер единовремен-

                                                 
3 Трудовые иммигранты в России: вклад, 

положение, отношение // ВЦИОМ. 2021. Но-
ябрь. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/ 
analiticheskii-obzor/trudovye-immigranty-v-rossii-
vklad-polozhenie-otnoshenie/ (дата обращения: 
10.01.2023). 

4 Число преступлений мигрантов в Рос-
сии выросло почти на 10% в 2022 году // 
ТАСС. 2022. Июнь. URL: https://tass.ru/ 
obschestvo/15005617/ (дата обращения: 
10.01.2023). 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/34428645/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/34428645/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/34428645/
https://www.interfax.ru/interview/815038/
https://www.interfax.ru/interview/815038/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trudovye-immigranty-v-rossii-vklad-polozhenie-otnoshenie/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trudovye-immigranty-v-rossii-vklad-polozhenie-otnoshenie/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trudovye-immigranty-v-rossii-vklad-polozhenie-otnoshenie/
https://tass.ru/obschestvo/15005617/
https://tass.ru/obschestvo/15005617/
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ного пособия при рождении ребенка со-
ставляет 20 472 руб. 77 коп., размер вы-
плачиваемого ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 
от 7 677 руб. 81 коп.1 

Общее «оздоровление» миграцион-
ного климата с учетом местной и регио-
нальной политической ситуации [19; 20]. 

Что касается собственно действую-
щего российского миграционного зако-
нодательства, то в данном смысле необ-
ходимо отметить и позитивные аспекты, 
и негативные аспекты, требующие, соот-
ветственно, дальнейшей проработки и 
своевременной оптимизации с учетом 
меняющейся внутриполитической мигра-
ционной обстановки2. В общем плане это 
можно свести к следующему: с одной 
стороны, на концептуальном и стратеги-
ческом уровне довольно диверсифициро-
ванно и подробно сформулированы и 
раскрыты основные нормы и принципы 
укрепления межэтнического и межнаци-
онального согласия и сохранения этно-
культурного и языкового многообразия, 
что в целом создает плодотворную фор-
мальную основу обеспечения обществен-
но-политической стабильности и без-
опасности, с другой стороны, в практиче-
ском отношении в фокусе мониторинга 
правоприменительной практики по ми-

                                                 
1 Пенсии и детские пособия для ино-

странных граждан, беженцев с Украины, 
ДНР и ЛНР // Социальный фонд России: 
сайт. Январь. 2023. URL: https://sfr.gov.ru/ 
grazhdanam/social_support/Pension_for_fore-
ign_citizens/ (дата обращения: 10.01.2023). 

2 О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: Указ Президента РФ от 
19 дек. 2012 г. №1666  // Официальный Ин-
тернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 
102161949/; О Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федера-
ции на 2019-2025 годы: Указ Президента РФ 
от 31 окт. 2018 г. №622 // Официальный Ин-
тернет-портал правовой информации. URL:  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 
1024 85445/ (дата обращения: 16.03.2023). 

грационным вопросам и проблемам от-
мечаются и некоторые несоответствия и 
«лакуны» (в частности, содержатся неко-
торые противоречивые и пространные 
формулировки, предполагающие исполь-
зование различных интерпретационных 
схем и институциональных режимов в 
рамках разработки обосновательных мо-
тивов и аргументации, что предполагает 
выстраивание открытого плодотворного 
диалога на уровне как минимум предста-
вителей политического руководства, спе-
циалистов и экспертов по юридическим и 
правоприменительным вопросам, обеспе-
чивающего «в режиме реального време-
ни» внесение соответствующих предло-
жений по корректировке действующей 
нормативно-правовой базы по миграци-
онной повестке)3. 

Наконец, учитывая сформулирован-
ные особенности миграционного процес-
са в России на современном этапе и ос-
новные проблемы и перспективы разви-
тия современного российского миграци-
онного процесса, далее целесообразно 
предложить некоторые методические ре-
комендации принятия политических ре-
шений в рамках следующих ключевых 
блоков: 

1. Идейно-ценностное оформление: 
– установление полноценного кон-

структивного межгосударственного диа-
лога с государствами, с которыми разви-
ваются наиболее интенсивные и тесные 
долговременные миграционные отноше-
ния; 

                                                 
3 О противодействии экстремистской дея-

тельности: Федер. закон от 25 июля 2002 г. 
№114-ФЗ // Официальный Интернет-портал 
правовой информации. URL: http://pravo. 
gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079221/; 
О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации: Федер. закон от 
25 июля 2002 г. №115-ФЗ  // Официальный 
Интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc-body= 
&nd=102078147/ (дата обращения: 
06.03.2023). 

https://sfr.gov.ru/%20grazhdanam/social_support/Pension_for_fore-ign_citizens/
https://sfr.gov.ru/%20grazhdanam/social_support/Pension_for_fore-ign_citizens/
https://sfr.gov.ru/%20grazhdanam/social_support/Pension_for_fore-ign_citizens/
http://pravo.gov.ru/proxy/%20ips/?docbody=&nd=102161949/
http://pravo.gov.ru/proxy/%20ips/?docbody=&nd=102161949/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=%201024%2085445/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=%201024%2085445/
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– деконструирование внешнеполити-
ческого образа России в качестве «мигра-
ционно привлекательного» государства, 
прежде всего, для некоторых стран пост-
советского пространства, исходя из по-
нимания необходимости сохранения и 
укрепления национальной самобытности 
и архетипичности; 

– комплексное формулирование и 
реализация демографической, миграци-
онной, социальной и экономической по-
литики в рамках российских реалий; 

– рационализация имеющихся целе-
вых и инфраструктурных подходов, при-
нятых на уровне политико-управлен-
ческого и экспертного сообщества, исхо-
дя из критериев и требований снижения 
нагрузок на социально-экономические 
процессы и создания неблагоприятных 
условий для российской общественности 
в целом. 

2. Нормотворческая деятельность: 
– упорядочение федеральных и ло-

кальных нормативно-правовых актов по 
миграционным вопросам и проблемам с 
учетом исключения противоречивых 
формулировок и положений; 

– соотнесение и «выравнивание» 
принципиальных позиций высших судеб-
ных инстанций и судов общей юрисдик-
ции по миграционной проблематике; 

– проведение качественного монито-
ринга правоприменительной практики в 
привязке к конкретным институциональ-
ным и процессуальным аспектам факти-
ческой миграционной обстановки; 

– отслеживание общей динамики ка-
чественности исполнения требований 
действующего миграционного законода-
тельства по специально высчитанным и 
разработанным показателям и парамет-
рам. 

3. Работа профильных органов госу-
дарственной власти: 

– осуществление усиленного систем-
ного контроля на основе специально раз-
работанных дорожных карт и апробиро-
ванного инструментария относительно 
интеграционных и адаптационных осо-

бенностей мигрантов в рамках россий-
ского общества с избеганием пересечения 
должностных полномочий и расширения 
кадрового состава уполномоченных орга-
нов государственной власти; 

– создание и ведение единой базы 
информационных и статистических дан-
ных относительно современной миграци-
онной ситуации с облегченной формой 
доступа и навигацией управления, нахо-
дящейся в открытом доступе, с парал-
лельным внесением обоснованных и не-
обходимых корректировок и обновлений 
с целью последующего предметного и 
широкоформатного общественного об-
суждения; 

– разработка системы квотирования 
и профилирования миграционных пото-
ков с учетом актуальной социально-
экономической и культурной региональ-
ной российской специфики с целью не-
допущения создания специальных этни-
ческих и религиозных «анклавов»; 

– систематизация и кластеризация 
форм и содержимого отчетных материа-
лов по получению и расходованию бюд-
жетных средств на реализацию государ-
ственных миграционных проектов и про-
грамм. 

4. Осуществление мониторинга при-
нятия политических решений: 

– разработка качественной методоло-
гии и «рабочего» инструментария прини-
маемых политических решений; 

– предусмотрение различных вари-
антов получения обратной связи в форме 
адресных социологических опросов и фо-
кус-групп в зависимости от поставленных 
проблемных установок; 

– составление специальных резуль-
тирующих сводных данных и таблиц с 
компиляцией и интеграцией сравнитель-
ных показателей за различные отчетные 
периоды; 

– организация и проведение на удоб-
ных научно-исследовательских и медий-
ных площадках общественных обсужде-
ний и слушаний. 
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Выводы 

На современном этапе политическо-
го и социально-экономического развития 
России существует довольно серьезный и 
обширный блок нерешенных вопросов и 
проблем в сфере миграции, требующий 
соответствующего совместного активно-
го участия различных общественных 

групп и сил. Предполагается, что в рам-
ках российских национальных реалий 
при принятии политических решений 
наиболее целесообразен практико-
ориентированный подход, основанный на 
полноценном учете культурных особен-
ностей и максимальном обеспечении об-
щественно-политической стабильности. 
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Резюме 

Актуальность. В современной России историческая наука в контексте образовательной политики 
обращается к историческому прошлому, так как является ценным опытом переходных вех в отече-
ственной истории. Актуальность темы исследования определена ролью школьного образования в жизни 
современного общества, а также обусловлена местом и её значением в обеспечении динамичного разви-
тия России. Обращение к советскому опыту развития страны в сфере образовательной политики позво-
лит учесть накопленный положительный опыт на современном этапе.  

Целью статьи является изучение проблемы развития школьного образования в период «застоя» на 
примере Оренбургской области. 

Задачи: рассмотреть особенности строительства школ в Оренбургской области; определить   
материально-техническую базу школ и их обеспеченность квалифицированными кадрами; изучить состо-
яние жилищно-бытовых условий молодых учителей области;    проанализировать степень развития 
школьного образования в период «застоя» на территории Оренбургской области. 

Методология. В работе использовались общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение) и специ-
ально-исторические методы (историко-типологический и сравнительно-исторический). 

Результаты. В ходе проведенной работы на основе анализа материально-технической оснащенно-
сти школ, уровня преподавания и успеваемости учащихся, кадрового обеспечения, состояния жилищно-
бытовых условий молодых учителей области и питания школьников показаны особенности развития 
школьного образования в период «застоя» на территории Оренбургской области.  

Выводы. Законодательные акты, которые были приняты в «эпоху застоя», затрагивали непосред-
ственно всю систему среднего образования, и это позволяет нам сделать вывод о том, что государство 
оказывало всеобъемлющее  влияние на школьную жизнь. А нормативные акты данного периода выступили 
рычагом, который запустил механизм стандартизации и унификации советских общеобразовательных 
учреждений, что определило динамику развития школьного образования на территории Оренбургской об-
ласти. 
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Abstract 

Relevance. In modern Russia, historical science in the context of educational policy refers to the historical past, 
since the experience of transitional milestones in national history is valuable. The relevance of the research topic is 
determined by the role of school education in the life of modern society, and is also determined by the place and its 
importance in ensuring the dynamic development of Russia. Appeal to the Soviet experience of the country's devel-
opment in the field of educational policy will allow us to take into account the accumulated experience at the present 
stage. 

The purpose of the article is to analyze materials on the issue of the development of school education during 
the period of «stagnation» on the example of the Orenburg region. 

Research objectives: to consider the features of the construction of schools in the Orenburg region; to deter-
mine, based on archival documents, the material and technical base of schools and their provision with qualified per-
sonnel; to study the state of living conditions of young teachers of the region; to analyze the degree of development 
of school education during the period of «stagnation» in the Orenburg region. 

Methodology. The work used historical-typological and comparative-historical methods. 
Results. In the course of the work, based on the analysis of the material and technical support of school educa-

tion, the level of teaching and the working capacity of students, staffing, the state of living conditions of young peda-
gogical regions and nutrition of schoolchildren, the features of the development of school education during the period 
of "stagnation" in the Orenburg region are shown. 

Conclusions. Legislative acts that were adopted during the «era of stagnation» directly affected the entire sec-
ondary education system, and this allows us to conclude that the state had a comprehensive influence on school life. 
And the normative acts of this period acted as a lever that launched the mechanism of standardization and unification 
of Soviet educational institutions, which determined the dynamics of the development of the Soviet school. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Хронологические рамки исследова-
ния данного вопроса включают период с 
1965 по 1985 г. Данный исторический 
этап выбран с опорой на следующие мо-
менты. Во-первых, это отдельный исто-
рический этап в развитии Советского 
государства, который, несомненно, важно 

изучать и анализировать. Во-вторых, в 
рассматриваемые хронологические рамки 
были проведены две школьные реформы: 
1964–1966 и 1984 гг. И в-третьих, изуче-
ние развития школьного образования в 
период «застоя» в региональном аспекте 
позволит глубже изучить те вопросы, ко-

mailto:m.regina56@mail.ru


182                                     Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 180–196 

торые актуальны и в отечественной шко-
ле на современном этапе.  

Следует отметить, что в отечествен-
ной историографии школьному образова-
нию в период «застоя» уделяется долж-
ное внимание, т. к. активно изучались во-
просы развития и особенностей совет-
ской школы. Начиная с 70-х годов           
XX века и до настоящего времени в  сфе-
ре интересов исследователей  находятся 
вопросы особенностей развития советской 
общеобразовательной школы. Здесь инте-
рес представляют работы таких ученых, 
как Н. К. Гончаров [1], Ф. Г. Паначин [2], 
В. Д. Попов [3].  

Исследования периода перестройки и 
наших дней переосмысливают опыт шко-
лы второй половины 1960-х – первой по-
ловины 1980-х гг., некоторые авторы рез-
ко критикуют этот опыт (А. С. Ахиезер 
[4], П. Вайль и А. Генис [5], Н. А. Хро-
менков [6]), другие же пытаются выявить 
как позитивные, так и негативные стороны 
(Н. Верт [7], С. И. Дёгтев [8], В. Б. Ми-
ронов [9]). Также особое значение имеют 
работы региональных ученых: Г. В. Ко-
раблевой [10], Д. А. Астафьева [11].   

Особое значение имеют работы            
Е. И. Холостовой [12] и Н. Н. Цветаевой 
[13]. В их работах систематизированы 
элементы социальной политики – жи-
лищная политика, образование, здраво-
охранение. 

В данной статье ставится цель – де-
тально изучить проблему развития 
школьного образования в период «за-
стоя» на примере Оренбургской области 
с опорой на архивные источники, матери-
алы советского законодательства (поста-
новления), а также литературу, посвя-
щенную данной теме. 

Методология 

Исследование развития школьного 
образования в период «застоя» на терри-
тории Оренбургской области предполага-
ет использование общенаучных методов 
(анализ, синтез, обобщение) и специаль-
но-исторических методов (историко-

типологический и сравнительно-истори-
ческий), без которых невозможно изуче-
ние вопросов развития школьного обра-
зования. Обращение к данным методам 
предоставляет возможность комплексно-
го изучения основных аспектов школьной 
системы и в целом развития школьного 
образования в период застоя, а также 
учитывать хронологические явления и их 
развитие.  

Материалы советского законодатель-
ства (постановления, принятые в 1960–
1980-е гг.), позволяют проанализировать 
школьную образовательную политику в 
рассматриваемый период. Особое внима-
ние уделялось постановлениям бюро 
Оренбургского обкома КПСС и Совета 
Министров, справкам о результатах про-
верки  работы школьных учреждений, а 
также справкам о материально-техни-
ческой оснащенности школ. Выбранный 
материал отложился в фондах Объеди-
ненного государственного архива Орен-
бургской области (Ф. 371). В работе, по-
мимо данных источников, используются  
материалы статистических данных по 
школам Оренбургской области в период 
«застоя» из архивных документов. 

Результаты и их обсуждение 

Важно обратить внимание на те при-
нятые документы (законодательные и 
нормативные акты), которые имели непо-
средственное отношение к изменениям в 
сфере образования в период «застоя».  
Один из таких документов – это про-
грамма Коммунистической партии Со-
ветского Союза, принятая на XXII съезде 
партии (1961 г.) [14, с. 116–125; 15], ко-
торая сыграла основополагающую роль в 
развитии образования в 1960-е и после-
дующие годы. В документе переход к 
всеобщему среднему образованию  опре-
деляется конкретными целями и  задача-
ми: формировать научное мировоззрение; 
особое внимание обращать на трудовое 
воспитание детей; воспитание духовно-
нравственного человека [14, с. 118].  
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Далее, Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 10 августа 
1964 г. «Об изменении срока обучения в 
средних общеобразовательных трудовых 
политехнических школах с производ-
ственным обучением», в котором есть 
основное положение об отказе от один-
надцатилетней школы и восстановлении 
десятилетней школы.  По данному доку-
менту переход осуществлялся в течение 
двух лет [16, с. 325].  

В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах дальнейшего улучшения работы 
средней общеобразовательной школы» от 
10 ноября 1966 г. начинают вводиться в 
практику школы новые учебные планы, 
программы и учебники [16, с. 330]. До-
кумент предусматривал появление школ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, в некоторых школах вводи-
лось обучение учащихся автоделу и рабо-
те на тракторах, комбайнах и других 
сельскохозяйственных машинах.  

В Постановлении Совета Министров 
СССР от 8 сентября 1970 г. № 749 «Об 
Уставе средней общеобразовательной 
школы» отмечается, что «в зависимости 
от местных условий создавались отдель-
но начальные школы в составе I–III (IV) 
классов, восьмилетние школы в составе 
I–VIII классов и средние школы в составе 
I–X(XI) классов при сохранении единства 
и преемственности всех ступеней общего 
среднего образования»1. 

В Постановлении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР от 20 июня 1972 г. 
№463 «О завершении перехода к всеоб-
щему среднему образованию молодежи и 
дальнейшем развитии общеобразователь-
ной школы»2 особое внимание обраща-

                                                 
1 Об Уставе средней общеобразователь-

ной школы: Постановление Совета Мини-
стров СССР от 8 сент. 1970 г. № 749. URL: 
https://docs.cntd.ru/ document/901945749 (дата 
обращения: 25.03.2023) 

2 О завершении перехода к всеобщему 
среднему образованию молодежи и дальней-
шем развитии общеобразовательной школы: 

лось на то, что органам народного обра-
зования необходимо было завершить пе-
реход на новые учебные планы, снабдить 
школьников новыми учебниками, осна-
стить учебные кабинеты необходимым 
оборудованием.  

Развитие советской школы во второй 
половине 1970-х гг. определили решения 
XXV съезда КПСС (1976 г.), а также при-
нятая в 1977 г. Конституция СССР, про-
возглашавшая всеобщий и обязательный 
характер полного среднего образования 
[14, с. 6]. В ст. 45 было обозначено право 
граждан СССР на образование, обеспечи-
вающееся «бесплатностью всех видов об-
разования, осуществлением всеобщего 
обязательного среднего образования мо-
лодежи, широким развитием профессио-
нально-технического, среднего специаль-
ного и высшего образования, ...предо-
ставлением государственных стипендий и 
льгот учащимся и студентам; бесплатны-
ми школьными учебниками; обучением в 
школе на родном языке; а также создание 
условий для самообразования» [14, с. 7].  

Постановление Совета Министров 
СССР от 22 декабря 1977 г. «О дальней-
шем совершенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к труду» подчер-
кивает необходимость «добиваться, что-
бы полученные в школе знания стали 
прочной основой марксистско-ленин-
ского мировоззрения молодежи, совет-
ского патриотизма и пролетарского ин-
тернационализма…» [14, с. 121].   

Об идеологическом коммунистиче-
ском  направлении образовательной по-
литики говорится в Постановлении ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальней-
шем улучшении идеологической, полити-
ко-воспитательной работы». В нем опре-
делены «кардинальные направления» 
воспитательной работы среди молодежи: 
«…формирование научного мировоззре-

                                                                          
Постановление ЦК КПССС, Совета Мини-
стров СССР от 20 июня 1972 г. №463. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/765709294 (дата 
обращения: 25.03.2023). 

https://docs.cntd.ru/document/901945749
https://docs.cntd.ru/document/765709294
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ния, высоких моральных качеств, трудо-
любия, привития интереса к политиче-
ским знаниям, всемерное развитие обще-
ственной активности…» [17, с. 419]. 

Постановление Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1984 г. «Основные 
направления реформы общеобразова-
тельной и профессиональной школы» кар-
динально не меняло положений и правил, 
принятых ранее документов [14, с. 9]. Вы-
шедшие впоследствии постановления и за-
коны в основном являлись повтором поло-
жений постановлений 1984 г., к примеру, 
Постановление Совета Министров СССР 
от 30 августа 1984 г. «Положение о базо-
вом предприятии общеобразовательной 
школы»; Закон СССР от 27 ноября 1985 г. 
«О внесении изменений в Основы законо-
дательства Союза ССР и союзных респуб-
лик о народном образовании в связи с Ос-
новными направлениями реформы обще-
образовательной и профессиональной 
школы» и др.  

Развитие школьного образования в 
период «застоя» на территории Орен-
бургской области  можно представить, 
изучив архивные документы, постанов-
ления партии и правительства, статисти-
ческие сборники. Для этого необходимо 
проанализировать: строительство и мате-
риально-техническую оснащенность школ; 
уровень преподавания и успеваемость 
учащихся; кадровое обеспечение школ; 

состояние жилищно-бытовых условий 
молодых учителей области; организацию 
питания в школах.  

В стране создались условия для за-
вершения перехода к всеобщему средне-
му образованию как одной из важных 
предпосылок дальнейшего социально-
политического и экономического разви-
тия общества, что является крупным до-
стижением в области образования. 

Динамику количества школ и чис-
ленности учащихся за 1970-е гг. характе-
ризуют  данные таблицы 1 [18, л. 107–
118]. На начало  1970–1971 учебного года 
в области функционировало 2111 обще-
образовательных школ, в том числе 429 
средних, 664 восьмилетних, 1018 началь-
ных, а к началу 1976-77 учебного года – 
соответственно 1767 общеобразователь-
ных школ, т. е. их число сократилось на 
344 единицы. Сокращение больше всего 
коснулось начальных школ, их количе-
ство сократилось на 353 единицы и со-
ставило 665, восьмилетних – на 63 еди-
ницы и составило 601 единицу, в то же 
время число средних школ увеличилось 
на 72 единицы и составило 501 школу 
[18, л. 107]. В 1970-1971 учебном году 
обучалось 401 813 учеников, а в 1976-
1977 учебном году – 329 982 человек, т. е. 
количество учащихся сократилось на 
71 841 человек.  

 

Таблица 1. Количество школ и численности учащихся в 1970-е годы на территории Оренбургской 
области [18, л. 107–118] 

Table 1. The number of schools and the number of students in the 1970s in the Orenburg region  
[18, l. 107–118] 

Учебные 
годы 

Число школ / количество учащихся 
средних восьмилетних  начальных всего 

1970-1971 429/247702 664/127749 1018/26362 2111/401813 
1976-1977 501/242553 601/76760 665/10559 1767/329972 

 
Дети с отклонением в умственном и 

физическом развитии учились в 27 вспо-
могательных школах различных типов; 
98,7 тыс. детей (44%) воспитывались в 
1102 дошкольных учреждениях; 69 тыс. 
человек (около 25% от общего состава 

учащихся 1–8 классов) посещали группы 
и школы с продленным днем [18, л. 107–
108].  

Более интенсивное изменение сети 
школ и числа учащихся складывалось в 
этот период в сельской местности. Дина-
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мику количества школ и численности 
учащихся в 1970-е гг. в сельской местно-
сти характеризуют данные таблицы 2. На 
начало 1970-1971 учебного года в сель-
ской местности области функционирова-
ло 1861 общеобразовательная школа, в 
том числе 303 средних, 575 восьмилет-
них, 983 начальных, а к началу 1976-77 
учебного года – соответственно 1540 об-

щеобразовательных школ (их число со-
кратилось на 331 единицы), 348, 540 и 
652, т.е. число средних школ увеличилось 
на 45 единиц, в то же время сократилось 
количество восьмилетних и, особенно, 
начальных школ (в 1,5 раза). За этот же 
период количество  учащихся сократи-
лось на 59 272 человек, или в 1,3 раза.   

 

Таблица 2. Количество школ и численность учащихся в 1970-е годы на территории Оренбургской 
области в сельской местности [18, л. 110] 

Table 2. The number of schools and the number of students in the 1970s in the Orenburg region in rural areas 
[18, l. 110] 

Учебные 
годы 

Число школ/количество учащихся 
средних восьмилетних начальных всего 

1970-1971 303/123160 575/86274 983/23160 1861/239594 
1976-1977 348/114068 540/56831 652/9423 1540/180322 

 
Рост средних школ  произошел в свя-

зи с реализацией  решений 24 и 25 съез-
дов КПСС по развитию среднего образо-
вания. Их удельный вес по охвату уча-
щихся вырос с 61,6  до 73,5%. Сокраще-
ние количества начальных школ проис-
ходило в основном за счет уменьшения 
контингента учащихся этого возраста.  
Количество учащихся в начальных шко-
лах характеризуется данными таблицы 3.  

На начало 1970-1971 учебного года в 
области функционировало 983 начальные 
школы. Число школ, где обучалось менее 
10 детей, насчитывалось 191, 11–15 чело-
век – 152 школы, 16–20 человек – 1446 
школ, 20–30 человек – 261 школа, 31–40 
человек – 129 школ, 41–60 человек – 97 
школ, 60–80 человек – 5 школ. К началу 
1976–1977 учебного года функционирова-

ло 665 начальных школ, т. е. их числен-
ность сократилась на 318 единиц. Коли-
чество школ, где  обучалось менее 10 че-
ловек, увеличилось на 88 и стало 279, где 
было 11–15 человек, уменьшилось на 25 
и стало 128;  где 16–20 человек – сокра-
тилось на 25 и стало 121; школ с количе-
ством 20–30 человек  уменьшилось на 
164 и стало 97,  а вот ситуация с количе-
ством учащихся 31–40 человек была ин-
тересна тем, что было школ 129, а стало 
23, т. е. уменьшилось на 103 единицы,  с 
количеством 41–60 человек было 93, а 
стало 100, т. е. увеличилось на 3 школы, и 
школ с учащимися в количестве 60–80 
человек к 1976–1977 учебному году не 
было. Такое обстоятельство существенно 
изменяет их группировку по количеству 
учащихся (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3. Количество учащихся в начальной школе Оренбургской области [18, л. 107–118] 

Table 3. The number of students in primary school in the Orenburg region [18, l. 107–118] 

Учебные го-
ды 

Число 
начальных 

школ 

Количество учащихся в школе, чел. 

менее 10 11–15 16–20 20–30 31–40 41–60 60–80 
1970-1971 983 191 152 146 261 129 97 

5 1976-1977 665 279 128 121 97 23 100 
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В 1971 г. почти во всех начальных 
школах, большинстве восьмилетних и 
четверти средних школ начальные классы 
были объединены в один-два класса-
комплекта. Наиболее значительные изме-
нения по количеству учащихся происхо-
дили в восьмилетних сельских школах 
(табл. 4) [18, л. 109]. К 1970–1971 г. число 
восьмилетних сельских школ достигло 
575. Школ, где было менее 40 учащихся, 
не было, 41–100 учащихся – 152 школы, 

101–200 учащихся – 146 школ, 201–280 
учащихся – 261 школа, 280–400 учащихся 
– 129 школ, 401–640 учащихся – 97 школ. 
К 1976–1977 г. численность школ сокра-
тилась на 35 единиц и составила 540. 
Школ, где было менее 40 учащихся, стало 
9, 41–100 учащихся – 128, 101–200 уча-
щихся – 121, 201–280 учащихся – 97, 
280–400 учащихся – 23, 401–640 учащих-
ся – 100.  

 

Таблица 4. Количество учащихся в восьмилетних сельских школах Оренбургской области [18, л. 109] 

Table 4. The number of students in eight-year rural schools in the Orenburg region [18, l. 109] 

Учебные го-
ды 

Число 
школ 

Количество учащихся в школе, чел. 
менее 40 41–100 101–200 201–280 280–400 401–640 

1970–1971 575 – 152 146 261 129 97 
1976–1977 540 9 128 121 97 23 100 

 
В ряде районов (Октябрьском, Се-

верном, Саракташском) к концу 10-й пя-
тилетки многие восьмилетние школы 
имели не менее 40 учащихся. Выполняя 
директивы ХХIV и ХХV съездов КПСС, 
местные Советы депутатов трудящихся, 
отделы народного образования под руко-
водством партийных органов проводили 
значительную работу по развитию сети 
средних школ. Их число за годы девятой 
и десятой пятилеток увеличилось на 72. 
Однако при росте количества средних 
школ на селе контингент учащихся в них 
сократился с 123,2 тыс. до 114,1 тыс. 

Группировка средних школ по чис-
ленному составу учащихся характеризо-

валась приведенными ниже показателями 
(табл. 5) [18, л. 110-11]. На 1970–1971 
учебный год число средних школ состав-
ляло 303. Учреждений, с численностью 
менее 100 человек, не было, 101–280 че-
ловек – 74, 281–400 человек – 102, 401–
640 человек – 98, 641–880 человек – 18, 
881–1120 человек – 9, с численностью 
1120–1360 человек не было. Интересна 
ситуация к 1976-1977 учебному году. 
Всего школ стало 348. Учреждений с 
учащимися менее 100 человек не было, 
101–280 человек – 159 школ, 281–400 че-
ловек – 108, 401–640 человек – 81, а 
школ, где учащихся было 641–880, 881–
1120, 1120–1360 человек не было.  

 

Таблица 5. Количество учащихся в сельских средних школах Оренбургской области [18, л. 109–110] 

Table 5. The number of students in rural secondary schools in the Orenburg region [18, l. 109–110] 

Учебные 
годы 

Число 
школ 

Количество учащихся в школе, чел. 
менее  
100 101–280 281–400 401–640 641–880 881–1120 1120–1360 

1970–1971 303 – 74 102 98 18 9  
1976–1977 348  159 108 81    

 
Сокращение контингента учащихся 

начальных классов отразилось и на сред-
них школах: во многих из них объедине-
ние начальных классов в один-два ком-
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плекта уменьшало общее число классов-
комплектов и, следовательно, привело к 
сокращению штатов, а также ухудшило 
условия работы. В 1977 г. в 76 сельских 
школах функционировало менее 10 клас-
сов-комплектов (в 1970 г. – 15). Все это 
вызывало необходимость проведения 
большой работы по рациональному раз-
мещению школьной сети, укрупнению 
школ и дальнейшему повышению удель-
ного веса средних школ. 

За годы IX и X пятилеток в области 
проведена значительная работа по укреп-
лению учебно-материальной базы учре-
ждений народного образования. По всем 
источникам финансирования было по-
строено и введено 269 школьных зданий 
на 83,6 тыс. мест, 173 дошкольных учре-
ждения на 18 695 мест [19, л. 55–61].  

Интерес представляет таблица 6, где 
показано, что финансирование и органи-
зацию строительства учреждений народ-
ного образования, помимо исполкома 
облсовета, осуществляли предприятия, 
колхозы и совхозы, на долю которых 
приходилась подавляющая часть вводи-

мых объектов. К примеру, источники фи-
нансирования от местных советов со-
ставляли к 1971 г. 4476, в том числе в го-
роде – 3106, в селе – 1370, а промышлен-
ными предприятиями – 2844, совхозом – 
3780, колхозом – 7242. К концу 1975 г. 
финансирование от местных советов в 
городе составило 3600, в селе – 3712, все-
го – 7312, а промышленными предприя-
тиями – 2440, совхозом – 5884, колхо- 
зом – 1174. Всего в период 1971–1975 гг. 
финансирование местными советами со-
ставило 25 004, а предприятиями, совхо-
зом, колхозом – 57 680. Также в соответ-
ствии с Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению условий работы 
сельской общеобразовательной школы» 
партийными и советскими органами осо-
бое внимание было уделено сельской 
школе. В сельской местности в период 
1970–1976 гг. было построено 248 школ 
на 61 тыс. мест, 92 пришкольных интер-
ната на 6,5 тыс. мест, 36,8 тыс. кв. метров 
жилья для учителей [18, л. 112].  

 

Таблица 6. Финансирование и организация строительства учреждений народного образования  
в Оренбургской области (1971-1975 гг.), тыс. руб. [18, л. 112] 

Table 6. Financing and organization of the construction of public education institutions in the Orenburg region 
(1971-1975) (thousand rubles) [18, l. 112] 

Источники 
финансирования 

1971 1972 1973 1974 1975 Итого 1976 

Местные советы 4476 6040 4392 2824 7312 25004 5488 
В том числе: 
– в городе 

 
3106 

 
4440 

 
3112 

 
1000 

 
3600 

 
15258 

 
2000 

– в селе 1370 1500 1280 1825 3712 9786 3488 
Промышленные 
предприятия 2844 1410 2008 7712 2440 16414 1176 
Совхоз 3780 2864 1992 3868 5884 18388 3152 
Колхоз 7242 5142 6174 3146 1174 22878 1512 
Прочие источники 568 – 384 – – 952 – 
Всего 18910 15456 14920 17550 16810 83646 11328 
В том числе в сель-
ской местности      61050  

 
На 1976–1980 гг. было предусмотре-

но дальнейшее укрепление учебно-
материальной базы: план включал строи-
тельство 196 школ на 73,5 тыс. мест,      
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315 садов-яслей для 34,1 тыс. детей. Осо-
бое внимание уделялось улучшению бы-
товых условий учащихся и сельских учи-
телей в пришкольных интернатах. 

По всем источникам финансирования 
осуществлялось строительство и рекон-
струкция 122 пришкольных интернатов 
на 10,1 тыс. мест, 45 тыс. кв. метров жи-
лья для учителей.  В 1976 г. было постро-
ено 30 школ на 11,3 тыс. учащихся в одну 
смену, 38 дошкольных учреждений на          
4,5 тыс. мест и около 5 тыс. кв. метров 
жилой площади для учителей сельских 
школ. Однако вследствие недостаточной 
организаторской работы облоно про-
грамма первого года пятилетки по строи-
тельству объектов просвещения не была 
выполнена полностью.  

Материально-техническая оснащен-
ность не всегда соответствовала высоко-
му уровню в школах области, в особен-
ности в селах, и это, конечно же, отража-
лось на уровне преподавания учебных 
предметов. К примеру, в отчете об итогах 
проверки выполнения Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от         
10 ноября 1966 г. № 874 «О мерах даль-
нейшего улучшения работы средней об-
щеобразовательной школы» в части ис-
пользования учебного времени в Орен-
бургской области говорится о том, что во 
многих школах лабораторные и практи-
ческие работы по физике и химии прово-
дятся в соответствии с учебными плана-
ми и программами, но в ряде школ, осо-
бенно в сельских, допускались наруше-
ния.  

К примеру, в Сорочинском районе в 
восьмилетней школе по физике в 1976-77 
учебном году в 6 классе вместо 9 лабора-
торных работ одна, в 7 классе из 8 работ 
ни одной, в 8 классе из 16 работ одна, а в 
Шишминской 8-летней школе Саракташ-
ского района также по физике в 6 классе 
выполнено из 9 одна, в 7 классе из 8 – 5, в 
8 классе из 16 – 5 [20, л. 31–32]. Отмеча-
ется, что одной из главных причин невы-
полнения лабораторных и практических 
работ в школах по физике и химии явля-

лось отсутствие необходимого оборудо-
вания и реактивов.   

Однако эта ситуация меняется в 
лучшую сторону с 1965 г. В итогах рабо-
ты учреждений народного образования за 
1965–1970 гг. отмечается, что оснащение 
школ учебным оборудованием и техниче-
скими средствами начинает улучшаться. В 
большинстве школ организовывались обу-
чения по кабинетной системе [18, л. 95]. В 
восьмилетних школах проводилась опре-
деленная работа по созданию основных 
кабинетов, и все усилия направлялись на 
совершенствование работы по оборудо-
ванию кабинетов. Лучшими по оборудо-
ванию кабинетов оставались школы го-
родов Медногорска, Орска, Новотроицка, 
районов Курманаевского, Светлинского, 
Гайского, Соль-Илецкого. В 369 школах 
осуществлялось производственное обу-
чение старшеклассников по автоделу и 
механизаторским специальностям. Было 
аттестовано по полученным специально-
стям 11097 учеников, или 67,5% от числа 
выпускников сельских средних школ.   

Однако все же учебно-материальная 
база сельских, особенно восьмилетних, 
школ была недостаточной. Области в 
очень малых количествах выделяли такие 
технические средства, как «Кодоскоп», 
«Протон», лингафонные кабинеты. 22 
фильмотеки имели более 570 наименова-
ний фильмов, но многие нужные фильмы 
исчислялись 10-12 копиями. Также шко-
лы испытывали недостаток и в различных 
учебных изданиях, дидактических и раз-
даточных материалах. 

Следующий вопрос – это уровень 
преподавания и успеваемость учащихся в 
школах области. В отчетах об итогах 
проверки школ обращается внимание на 
то, что во многих школах учебные планы 
не выполнялись полностью. К примеру, в 
средней школе № 56 г. Оренбурга за 
1966–1967 учебный год по учебным пла-
нам должны были провести 24 262 урока, 
а по факту было проведено 22 164 урока,  
т. е. не провели 1867 уроков. В Сарак-
ташской средней школе за 1966–1967 
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учебный год были пропущены 3084 уро-
ка, а за первое полугодие – 1028 уроков. 
В Ново-Аскарской 8-летней школе про-
пущено было 1213 уроков. В Сорочин-
ской восьмилетней школе в данный пе-
риод пропущено 660 уроков, а в 1967-
1968 году – 147 уроков [20, л. 29]. Основ-
ными причинами, которые могли повли-
ять на срывы уроков, являлись: отвлече-
ния учащихся от занятий на физкультур-
но-спортивные соревнования, военизиро-
ванные игры, проведение дней здоровья, 
пионерских дней, сельскохозяйственные 
работы, уборку школ, субботники. Одна-
ко также обращается внимание на то, что 
часть уроков в школах, особенно в сель-
ских, не были даны в связи с болезнью 
учителей и невозможностью их замены. 

Городские и районные отделы народного 
образования слабо оказывали помощь 
школам в этом деле.  

К 1970 г. было преодолено массовое 
второгодничество. Успеваемость уча-
щихся общеобразовательных школ обла-
сти на конец учебного 1971 года состави-
ла 99,3%: из 327 139 учащихся 1–10 клас-
сов переведено в следующий класс и вы-
пущено из 8 и 10 классов 324 850 человек 
(кроме того, 193 десятиклассника со 
справками). На второй год оставлено 
2096 учащихся. Число второгодников за  
5 лет сократилось почти в 3 раза (табл. 7). 
Как мы видим из таблицы 7, к 1975 г. 
уменьшается количество учащихся, 
оставленных на второй год, а процент 
успеваемости повышается.  

 

Таблица 7. Количество учащихся, оставленных на второй год, и процент успеваемости в 1972–1977 гг.  
в школах Оренбургской области [18, л. 97–98] 

Table 7. The number of students left for the second year and the percentage of academic performance  
in 1972–1977 in the schools of the Orenburg region [18, l. 97–98] 

Учебный год Учащихся на конец года Оставлено на второй год Процент 
успеваемости 

1972–1973 385 650 5774 98,5 
1973–1974 375 056 4126 98,9 
1974–1975 359 796 3389 99,1 
1975–1976 344 375 2335 99,3 
1976–1977 327 139 2096 99,3 

 
С наиболее высокой успеваемостью 

закончили учебный год школы городов  
Абдулино (99,6%), Бугуруслана (99,7%), 
Медногорска (99,5%), Орска (99,7%), 
Оренбурга (99,6%), Абдулинского, Ново-
троицкого, Светлинского (по 99,6%), Но-
восергиевского (99,8 %), Кваркенского 
(99,5%) районов. Улучшилась успевае-
мость в 33 территориях из 42. Обращает-
ся внимание на то, что увеличивалось 
число детей, занимавшихся на «4» и «5» 
[18, л. 96–97]. Также во все районы и об-
ласти командировались представители 
облоно (методисты, преподаватели вузов 
и училищ) для участия в совещаниях 
учителей, проверки итогов летней рабо-
ты, явки второгодников на занятия. Про-

водились выборочные контрольные рабо-
ты по проверке уровня преподавания в 
школах. В результате проводимых работ 
был сделан вывод о том, что справились с 
контрольными работами  92% учащихся. 
Также проводились часто активные фор-
мы проверок (анкетирование, беседы с 
проверяющими, ответы на контрольные 
работы, директорские диктанты) и по ли-
нии руководителей школ и отделов 
народного образования на местах. 

Также отдельно обращается внима-
ние на то, что улучшался уровень препо-
давания и подготовки школьников по ис-
тории, т. к. учащиеся умели давать пра-
вильную оценку историческим фактам и 
понимали важные теоретические вопросы 
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обществоведения [18, л. 34–35]. Активно 
применялся в обучении проблемно-
исторический подход к раскрытию тем и 
уделялось внимание выяснению связей и 
взаимообусловленностей исторических 
событий. Однако, несмотря на позитив-
ные факторы в преподавании истории и 
обществоведения, были выявлены и не-
достатки в преподавании данных предме-
тов. К примеру, ряд вопросов программы 
большей частью учащихся усваивались 
недостаточно глубоко, а слабый методи-
ческий и научный уровень ряда уроков не 
обеспечивал в должной мере развитие ис-
торического мышления учащихся, выра-
ботки у школьников классового подхода 
к оценке исторических явлений [18,              
л. 36].  

Таким образом, важно понимать, что 
уровень, глубина и осмысленность зна-
ний учащихся зависят в первую очередь 
от урока, внеклассной работы по предме-
ту, а также состояния внутришкольного 
контроля. Обращается внимание в отчете 
и на то, что в Северном, Тоцком районах 
внутришкольный контроль, методиче-
ская, самообразовательная подготовка 
учителя в ряде школ остаются на низком 
уровне. Также успеваемость в 9-х классах 
была ниже, чем в других классах. Главная 
причина – слабая преемственность в ра-
боте восьмилетних и средних школ, а 
также недостаточное внимание отстаю-
щим школам со стороны отделов народ-
ного образования. 

Не менее интересен вопрос о кадро-
вом обеспечении школ. Анализ докумен-
тов показывает, что в 1960-е гг. область 
нуждалась в кадрах. К примеру, в Сарак-
ташской средней школе № 1 с 23 февраля 
1967 г. и до конца учебного года из-за от-
сутствия специалистов не велись уроки 
пения. Также во многих школах области 
преподавание ряда предметов (математи-
ка, физика, химия) велось студентами-
практикантами пединститута [18, л. 108].  

К 1970-м гг. повышению уровня и 
результативности работы общеобразова-
тельных школ области содействовало не-

которое улучшение комплектования их 
педагогическими кадрами. За годы IX и X 
пятилеток в школы было направлено 
около 7 тыс. молодых специалистов, при-
чем более 3 тыс. с высшим образованием. 
Подавляющее большинство выпускников 
педагогических учебных заведений 
направлялось в село. Количество учите-
лей с высшим образованием за это время 
увеличивалось на 1370 человек; более         
1 тыс. человек этого прироста приходи-
лось на сельские школы. В результате 
этого в 4–10 классах по основным пред-
метам процент учителей с высшим обра-
зованием возрос с 64,9 до 75,5, в сельских 
школах – с 54,5 до 66,3 [18, л. 107–113].  

Улучшался качественный (по обра-
зованию) состав преподавателей началь-
ных классов. Процент этих учителей с 
соответствующим педагогическим обра-
зованием вырос с 90,1 до 98,2, в сельской 
местности – соответственно с 88,4 до 
97,4. Однако школы области недополу-
чили 1285 учителей, в том числе по ма-
тематике и физике – 287, по русскому 
языку и литературе – 187, по истории и 
обществоведению – 208, по иностранно-
му языку – 410, по химии, биологии и 
географии – 193. Но если учесть, что ре-
альная потребность в учителях по срав-
нению с расчетной была значительно 
выше, недостаток в педагогических кад-
рах с высшим образованием еще был бо-
лее ощутим. Так, например, за последние 
три года реальная потребность в препо-
давателях по математике и физике со-
ставляла 1160, а фактически на эти ва-
кантные места было направлено только 
775 специалистов. В итоге дефицит по 
этой специальности за три года составил 
385 человек [18, л. 117].  

Министерство просвещения РСФСР 
при планировании подготовки педагоги-
ческих кадров в высших учебных заведе-
ниях не в полной мере учитывало такие 
давно сложившиеся факторы, как отсев 
студентов из пединститутов, предостав-
ление выпускникам права самостоятель-
ного трудоустройства по семейным и 



Хисамутдинова Р. Р., Никуленкова Р. А.                 Развитие школьного образования в период «застоя»…   191 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 180–196 

другим обстоятельствам. За период 1960–
1970 гг. из Оренбургского и Орского пед-
институтов было отчислено по личным 
причинам 796 студентов, из них 454 – с 
физико-математического факультета, и 
около 800 выпускников получили право 
самостоятельного трудоустройства. В 
итоге этого большое число специалистов, 
планируемое в свое время на реальные 
рабочие места в школы, особенно сель-
ские, не дошло до общеобразовательных 
школ. Кроме того, одной из основных 
причин слабой, а в ряде территорий и не-
удовлетворительной укомплектованности 
многих школ кадрами является недоста-
точная закрепляемость учителей в сель-
ской местности, уход части их из город-
ских и сельских школ на работу в другие 
отрасли. Ежегодно за пределы области 
выбывало  по разным  обстоятельствам 
400–450 учителей. К 1975 г. значительно 
возросло число учителей, уходящих на 
пенсию по выслуге лет и возрасту. За 
1971–1975 гг. по этим причинам выбыло 
1572 учителя, из них за 1973–1975 г. – 
1175 человек (1973/74 учебный год – 272, 
1974/75 учебный год – 438, 1975/76 учеб-
ный год – 465 человек) [18, л. 109].   

В результате состав учителей улуч-
шается крайне медленно. За 1975 г., не-
смотря на направление более 600 вы-
пускников педвузов и получение высше-
го образования 376 учителями через за-
очную систему, их число уменьшилось на 
30 человек. В целях улучшения кадровой 
обстановки необходимо было прежде 
всего сократить текучесть учителей и 
решить ряд вопросов, выходящих за пре-
делы компетенции облоно. В связи с тем, 
что часть выпускников педагогических 
учебных заведений уклонялись от явки на 
работу, было предложено вручение ди-
пломов молодым специалистам прово-
дить не в год окончания учебы, а через 
три года работы по месту назначения, а 
также предусматривались меры воздей-
ствия на молодых специалистов, не 
явившихся к месту назначения или само-
вольно оставивших работу. Восстанавли-

вались в интересах непрерывного квали-
фицированного учебно-педагогического 
процесса в сельских школах прежние 
сроки практики студентов пединститутов, 
и отделы народного образования исполь-
зовали в период производственной прак-
тики студентов выпускных курсов для 
замещения вакантных мест в сельских 
школах области в связи с тем, что в них в 
течение года образовывалось много ва-
кансий. Так, в первом полугодии 1976/77 
учебного года в 25 районах находились в 
декретных отпусках 456 учителей, а 194 
вакансии, образовавшиеся в связи с дан-
ным обстоятельством, замещать было не 
кем, т. к. никакого резерва учителей ни в 
облоно, ни в районо нет [18, л. 110].   

Интерес представляет состояние жи-
лищно-бытовых условий молодых учите-
лей области. Обком профсоюза работни-
ков просвещения, высшей школы  и 
научных учреждений проводил проверку 
состояния жилищно-бытовых условий 
молодых учителей в Беляевском, Гай-
ском, Домбаровском, Матвеевском, Пе-
револоцком, Сорочинском районах. Как 
показывали результаты проверки, повсе-
местно в этих районах в основном созда-
вались благополучные жилищно-бытовые 
условия для молодых учителей. Боль-
шинство из них проживало в благоустро-
енных коммунальных или ведомственных 
квартирах, а также получали полностью 
льготы по коммунальным услугам, пита-
нию, продуктами питания обеспечива-
лись через школьные буфеты и столовые, 
а также столовые колхозов и совхозов. 

Значительную помощь в создании 
нормальных жилищно-бытовых условий 
учителей оказывали колхозы и совхозы. 
В Матвеевском районе, например, всем 
учителям, не только молодым,  колхозы 
продали зерно и корм для личного скота 
наравне с колхозниками. Хорошие жи-
лищно-бытовые условия для молодых 
учителей создавались в Домбаровском 
районе: в совхозах «Голубой факел», 
«Домбаровский», «Курмансай», «Сол-
нечный», т. к. учителя жили в квартирах 
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городского типа, с центральным отопле-
нием, квартиры были газифицированы, а 
также своевременно и качественно под-
готавливались к зиме.  

Большим вниманием со стороны хо-
зяйственных руководителей в вопросах 
быта были окружены учителя совхозов 
«Передовик», «Вишневые горки», «Воро-
нежский» в Гайском районе. Учителям 
здесь предоставлялись благоустроенные 
квартиры, совхозы обеспечивали их про-
дуктами питания наравне с рабочими 
совхозов. Вместе с тем были случаи не-
внимательного отношения к созданию 
нормальных жилищно-бытовых условий 
учителям со стороны профсоюзных и 
других общественных организаций и хо-
зяйственных руководителей. 

В Переволоцком районе, например, в 
Донецкой средней школе 3-комнатная 
школьная квартира была занята библио-
текарем Дома культуры местного колхо-
за, тогда как молодые учителя Ибрагимо-
ва А. Л. и Рафикова А. З., к примеру, жи-
ли на частных квартирах, а директор этой 
школы, тоже молодой специалист, тов. 
Божанов Г. Г. ездил ночевать в районный 
центр, где жили его родители [19, л. 15].  

Тяжелые жилищно-бытовые условия 
сложились у учителей Жанаталапской 
восьмилетней школы (колхоз «Октябрь») 
Беляевского района. Два молодых специ-
алиста этой школы проживали в одно-
комнатной квартире, находящейся в вет-
хом состоянии: крыша протекала, со стен 
штукатурка обвалилась. Учительница 
Махмутова с тремя малолетними детьми 
проживала в этом же доме. Дом для про-
живания в зимних условиях был непри-
годен (температура воздуха могла быть  
8-10 градусов тепла). В школе столовой 
не было, учителя испытывали большие 
затруднения в обеспечении продуктами 
питания, колхоз не выделял их для учи-
телей. Два молодых специалиста этой же 
школы проживали в комнате, располо-
женной в медпункте. Вход в комнату и 
медпункт был из одного коридора, что 
создавало большие неудобства для про-

живания учителей. Четыре молодых спе-
циалиста Карагачевской средней школы 
(совхоз «Беляевский») этого района про-
живали в 16-квартирном совхозном доме, 
который был построен в 1950 г. и ни разу 
не ремонтировался. В квартирах в зимнее 
время было очень холодно. 

В Сорочинском районе установлено 
при проверке 11 школ,  где топливо заво-
зили не всем учителям, а учителям Алек-
сеевской восьмилетней школы топливо 
не завозилось часто, здесь же учителя не 
имели возможности купить хлеб. Учителя 
Бурдыгинской средней школы не получа-
ли льготы за освещение квартир. Кварти-
ра при Янтарной восьмилетней школе, 
где проживало 2  молодых учителей, бы-
ла не подготовлена к проживанию в зим-
них условиях. Также молодые учителя 
проживали на частных квартирах: в Со-
рочинском районе – 22 человека, в Беля-
евском – 15, в Переволоцком – 10, Мат-
веевском – 4 [19, л. 11]. 

Таким образом, состояние жилищно-
бытовых условий молодых учителей об-
ласти не всегда было удовлетворитель-
ным. Но все же имелись районы, где со-
здавались благополучные жилищно-бы-
товые условия для молодых учителей. 

Еще одним немаловажным фактором 
для комфортного обучения и высоких по-
казателей уровня здоровья населения, в 
первую очередь детей, являлась хорошая 
организация школьного питания. По дан-
ным отделов народного образования, к 
1970 г. всеми формами общественного 
питания было охвачено более 75% уча-
щихся от числа всех учащихся в общеоб-
разовательных школах [19, л. 12–13]. 

В средних школах организованно пи-
тались 183 649 учащихся, в восьмилет-
них – 48 336, а по городским школам – 
соответственно 76 635 и 14 979, по сель-
ским – 105 014 и 33 357 [19, л. 12]. 

Из 231 985 школьников, организо-
ванно получающих общественное пита-
ние, 22 222 учащихся, проживающих в 
пришкольных интернатах, охвачены 
трех- и четырехразовым питанием, а          
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72 538 учащихся, находящихся на режиме 
продленного дня, охвачены одно- и двух-
разовым питанием [19, л. 13].  

Однако результаты проверок во мно-
гих случаях свидетельствовали о неудо-
влетворительной постановке организации 
общественного питания школьников.  

Районные потребительские общества 
на местах практически не выполняли По-
становление Совета Министров РСФСР 
от 4 июня 1971 г. № 313 «О некоторых 
мероприятиях по укреплению учебно-
материальной базы общеобразовательных 
школ в сельской местности», обязываю-
щее их организовать для детей, прожи-
вающих в пришкольных интернатах, 
трехразовое горячее питание по нормам, 
действующим в школах-интернатах. 
Большинство руководителей районных 
потребительских обществ и директоров 
школ не знали основных положений и 
нормативных документов об организации 
питания. Развитие школьного питания в 
области сдерживали две главные причи-
ны:  

1) недостаточное комплектование 
школьных столовых торгово-технологи-
ческим и холодильным кухонным обору-
дованием;  

2) отсутствие планового снабжения 
школьных столовых продуктами питания 
(в особенности мяса, молочно-кислой 
продукцией, животного масла, рыбы), из-
за чего в облоно систематически посту-
пали письма, вопросы, жалобы с мест о 
плохой постановке и трудностях в орга-
низации питания учащихся.  Так, 22 де-
кабря 1977 г. заместитель директора Ми-
хайловской восьмилетней школы Курма-
наевского района Ф. И. Павлов сообщал, 
что самый трудный вопрос – организация 
нормального питания. «Торгующие орга-
низации, – пишет он, – отвечают, что в 
районе нет фонда на мясо для групп про-
дленного дня, а председатель колхоза от-
вечает, что указаний на отпуск мяса у не-
го нет и расходовать его на сторону не 
будет. Где же брать мясо?». Подобные 
факты имели место в Бузулукском, Соро-

чинском, Северном и других районах [19, 
л. 5–18]. 

Выводы  

По итогам проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам: 

1. Материально-техническая осна-
щенность школ области была слабой в 
1960-х гг., в особенности в селах, и это, 
конечно же, отражалось на уровне препо-
давания предметов. К 1975 г. материаль-
но-техническое обеспечение школ улуч-
шается, и данный вопрос становится ос-
новополагающим на различных совеща-
ниях и собраниях. Были отдельные шко-
лы, где кабинеты по оборудованию счи-
тались лучшими, к примеру, в школах го-
родов Медногорска, Орска, Новотроицка, 
районов Курманаевского, Светлинского, 
Гайского, Соль-Илецкого. Однако в ма-
лых селах и деревнях этот вопрос, конеч-
но же, остро стоял и не решался должным 
образом ввиду нехватки средств. 

2. Уровень преподавания и успевае-
мость учащихся в школах области не все-
гда были на высоком уровне, в особенно-
сти в 1960-х гг. В народном образовании 
области имелся ряд нерешенных про-
блем. В первую очередь – недостаточная 
обеспеченность педагогическими кадра-
ми, особенно на селе, низкий уровень ра-
боты отдельных учителей, слабая связь 
школ с жизнью предприятий, колхозов и 
совхозов.  

К 1970 г. в области проводилась це-
ленаправленная и большая работа по 
улучшению обучения и воспитания 
школьников. К 1975 г. в Оренбуржье дей-
ствовало 1700 школ, в них учились около 
313 тыс. учащихся. За 1976 г. успевае-
мость учащихся составила 99,3%. Более 
половины школ области закончили учеб-
ный год без второгодников. Более 95% 
учащихся заканчивали 8-е классы, а 90% 
своевременно получали среднее образо-
вание.  

3. Относительно вопроса кадрового 
обеспечения школ области анализ доку-
ментов показал, что в 1960-е гг. область 



194                                     Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 180–196 

действительно нуждалась в квалифици-
рованных кадрах-педагогах. Были школы, 
где из-за отсутствия учителя-предмет-
ника некоторые предметы не велись или 
замещались учителями других предметов. 
Активно вовлекались в работу студенты-
практиканты пединститута в преподава-
ние ряда предметов (математика, физика, 
химия).  

К 1970-м гг. в школах области улуч-
шается комплектование педагогическими 
кадрами, что способствует повышению 
уровня и результативности работы. 
Начинают активно направляться на рабо-
ту в школы молодые специалисты, где 
половина из них были с высшим образо-
ванием. Также большинство выпускников 
педагогических учебных заведений на-
правлялись в село. Все средние и 98,9% 
восьмилетних школ возглавлялись  ди-
ректорами, которые имели высшее педа-
гогическое образование. Но несмотря на 
это область значительно отставала от 
средних республиканских показателей  
по качественному составу учителей в         
4–10 классах. Причиной этого был боль-
шой разрыв между потребностью в педа-
гогических кадрах с высшим образовани-
ем и уровнем ее удовлетворения. На про-
тяжении многих лет потребность школ в 

дипломированных специалистах полно-
стью не возмещалась, вследствие чего на 
работу школы были вынуждены прини-
мать лиц, не имеющих соответствующего 
образования. 

4. Состояние жилищно-бытовых 
условий молодых учителей области не 
всегда было хорошее. Однако в некото-
рых районах создавались благополучные 
жилищно-бытовые условия для молодых 
учителей. Большинство из них прожива-
ло в благоустроенных коммунальных или 
ведомственных квартирах, а также полу-
чали полностью льготы. Однако были и 
случаи, когда учителя проживали в одно-
комнатной квартире, находящейся в вет-
хом состоянии – крыша протекала, со 
стен штукатурка обвалилась, и для про-
живания в зимних условиях была непри-
годна. 

5. Результаты проверок во многих 
случаях свидетельствовали о неудовле-
творительной постановке организации 
общественного питания школьников вви-
ду недостаточного комплектования шко-
льных столовых торгово-технологичес-
ким и холодильным кухонным оборудо-
ванием, а также из-за отсутствия плано-
вого снабжения школьных столовых про-
дуктами питания.  
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К вопросу о биографии первого генералиссимуса России  
А. С. Шеина 

А. И. Лихобабина1  
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ул. Ленина, д. 86, г. Воронеж 394043, Российская Федерация  
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Резюме 

Актуальность. В статье предпринята попытка анализа истории развития старинного московско-
го боярского рода Шеиных и становления личности первого русского генералиссимуса Алексея Семенови-
ча Шеина. Древние роды продолжали занимать главенствующее положение в управлении, на протяжении 
ряда веков доказывая свою состоятельность. В XVII столетии насчитывалось 19 перворазрядных родов, 
которые обладали привилегией назначения в боярский чин, минуя чин окольничего. Наличие неисследован-
ных лакун и «белых пятен» в биографии А. С. Шеина вкупе с отсутствием серьезных исследований, по-
священных различным аспектам его жизни и деятельности, позволяет говорить об актуальности обра-
щения к данной научной проблеме.  

Цель исследования заключается в построении на основе современных достижений исторической 
науки биографии такой неординарной личности в отечественной истории, какой представал первый ге-
нералиссимус А. С. Шеин.  

Задачи: проанализировать имеющуюся историографию, посвященную различным аспектам жизни и 
деятельности А. С. Шеина; выявить и уточнить имеющуюся информацию о происхождении боярского ро-
да Шеиных и их вкладе в историю России; представить основные вехи жизни генералиссимуса. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались просопографический и срав-
нительно-исторический методы, анализ, синтез, обобщение, индукция и дедукция.  

Результаты. Проведенное исследование позволило расширить наше представление о такой неор-
динарной личности, как А. С. Шеин, поспособствовало в немалой степени развенчанию ряда существую-
щих мифологем как о нем, так и о данном периоде в отечественной истории.  

Вывод. А. С. Шеин принадлежал к старинному боярскому роду, сумев в течение своей яркой и насы-
щенной разными событиями жизни оставить след в истории России. Его полководческая и государствен-
ная деятельность по достоинству была оценена даже таким сторонником вестернизации, как Петр Пер-
вый. Однако можно убедительно заявлять о перспективности дальнейшей разработки данной проблема-
тики в силу множества «белых пятен». 
______________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The article attempted to analyze the history of the development of the old Moscow boyar family of 
the Sheins and the formation of the personality of the first Russian generalissimo Alexei Semenovich Shein. The an-
cient clans continued to occupy a dominant position in government, proving their worth for several centuries. In the 
XVII century, there were 19 first-class clans who enjoyed the privilege of appointment to the rank of boyar, bypassing 
the rank of okolnichy. The presence of unexplored lacunae and "white spots" in the biography of A.S. Shein in ac-
cordance with the lack of serious studies devoted to various aspects of his life and activity, allows us to talk about the 
relevance of addressing this scientific problem. 

The purpose of the study is to build on the basis of modern achievements of historical science a biography of 
such an extraordinary personality in Russian history, which was represented by the first generalissimo A. S. Shein. 

Objectives: to analyze the available historiography devoted to various aspects of the life and work of A. S. 
Shein; to identify and clarify the available information about the origin of the Shein boyar family and their contribution 
to the history of Russia; to present the main milestones of the life of the generalissimo. 

Methodology. In the process of working on the study, prosopographic and comparative historical methods, 
analysis, synthesis, generalization, induction and deduction were used. 

Results. The conducted research allowed us to expand our understanding of such an extraordinary personality 
as A.S. Shein, contributed to a considerable extent to the debunking of a number of existing mythologies both about 
him and about this period in Russian history.  

Conclusin. A. S. Shein belonged to an ancient boyar family, having managed to leave a mark in the history of 
Russia during his bright and eventful life. His military and state activities were appreciated even by such a supporter 
of Westernization as Peter the Great. However, it is possible to convincingly declare the prospects for further devel-
opment of this problem due to the many "white spots". 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Обилие научных изысканий, в кото-
рых нашли отражение различные аспекты 
истории России XVII – начала XVIII в., 
тем не менее не исключает наличия мно-
жества «белых пятен» и неисследованных 
лакун. Одна из них посвящена проблеме 
роли в истории первого отечественного 

генералиссимуса Алексея Семеновича 
Шеина. Отсутствие серьезных трудов, в 
которых бы нашли отражение отдельные 
аспекты его жизни и деятельности, и 
необходимость обращения к опыту про-
шлых столетий актуализирует детальный 
интерес к биографии этого неординарно-
го человека. В настоящее время его имя 
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практически неизвестно обывателям, 
оставаясь достоянием лишь узкого круга 
специалистов по военной истории. Цель 
данного исследования заключается в по-
пытке восполнить пробелы в биографии 
А. С. Шеина и сохранить сведения о нем 
в исторической памяти потомков.  

Методология  

Методологической базой исследова-
ния выступили принципы объективности 
и историзма, позволившие критически 
подойти к оценкам тех или иных событий 
прошлого, связанных с личными каче-
ствами и деятельностью А. С. Шеина. 
Применялись просопографический и 
сравнительно-исторический методы, а 
также анализ, синтез, обобщение, индук-
ция и дедукция. Это позволило составить 
более детальное представление о различ-
ных аспектах обозначенной в заголовке 
статьи проблемы. 

Результаты и их обсуждение 

Важные сведения о возникновении 
рода Шеиных приводит известный обще-
ственный деятель, археолог граф А. А. Бо-
бринский. В одной из книг он констатирует 
внимание на образовании великого бояр-
ского рода от рода Прушанина, что в 
дальнейшем, при переплетении семейств, 
способствовало образованию династии 
Шеиных [1, c. 372].  

Знаменитый отечественный историк 
С. М. Соловьев неоднократно в своих ис-
следованиях подчеркивал знатность бо-
ярского рода Шеиных, отмечая, что он 
насчитывал шестнадцать знатных родов, 
управлявших Московским государством 
и обладавших особыми правами обход 
низших чинов – при производстве в бояр-
ское сословие. К их числу принадлежали: 
Воротынские, Морозовы, Трубецкие, Го-
лицыны, Хованские, Одоевские, Шеины, 
Пронские, Шереметевы, Репнины, Хил-
ковы, Салтыковы, Прозоровские, Буйно-
совы, Урусовы [2, c. 360]. 

Российский ученый П. Н. Петров, ав-
тор «Истории родов русского дворян-

ства», прародителем известного боярско-
го рода указывал посадника Михаила 
Степановича, от которого произошли: 
Шеины, Чоглоковы, Житовы, Салтыковы 
и Морозовы. Далее он отмечал, что у сы-
на Михаила Степановича Семена было 
двое сыновей: Иван, прозванный «Моро-
зом», и Василий Туша. Они явились 
предками Чоглоковых, Житовых и Туши-
ных. Иван Семенович Мороз был родо-
начальником фамилии Морозовых. У          
М. И. Морозова, согласно родословной, 
было пятеро сыновей: Василий по про-
звищу Слепой, родоначальник Салтыко-
вых Игнатий, «Давид, Борис Тучко – ро-
доначальник Тучковых и Василий III  
Шея – родоначальник исторического ро-
да Шеиных». Как несложно заметить, все 
эти фамилии – Шеиных, Тучковых и Мо-
розовых – были образованы с седьмого 
колена [3, с. 891]. 

В XV и XVII вв. сохранялось первен-
ствующее положение Морозовых. Одна-
ко в XVI столетии ни один представитель 
рода не был удостоен боярства, шесте-
рым удалось достичь боярства вслед за 
окольничеством, а троим не удалось про-
двинуться дальше в окольничих. Это 
наглядно демонстрирует, что тезис о не-
подвижности и замкнутости высшего 
служилого класса в Москве имел под со-
бой не так много оснований, как пред-
ставлялось многим. В XVI в. представи-
тели таких родов, как Воронцовы, Рома-
новы, Юрьевы, Захарьевы возводились в 
бояре по 7 раз, Яковлевы и Морозовы – 
по 6, а Годуновы, Шереметьевы и Шеи-
ны – по 5 раз. В XVII в. представитель 
рода Шеиных был возведен в бояре один 
раз. Алексей Семенович Шеин являлся 
знаменитым членом своего рода, сумев 
достичь высот по карьерной лестнице и 
будучи в дальнейшем удостоен титула 
генералиссимуса России [4, c. 400–402]. 
Хотя в историографии подвергается со-
мнению тот факт, что именно его стоит 
называть первым российским генералис-
симусом [5, с. 148–149]. 
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В труде «Российская родословная 
книга» отечественный историк и публи-
цист П. Долгоруков описывает в числе 
других представителей и род Шеиных, 
отнеся Алексея Семеновича к числу самых 
лучших полководцев и самых образован-
ных россиян своей эпохи, пользовавшихся 
милостью Петра Первого [6, c. 132].  

А. С. Шеин родился в Первопре-
стольной в августе 1652 г. Во всех энцик-
лопедических словарях указан другой год 
рождения генералиссимуса, а именно 
1662, но это не верно! Действительной 
датой рождения полководца следует счи-
тать август 1652 г., ибо она была указана 
на его могильном памятнике, к сожале-
нию, не сохранившемся до настоящего 
времени. Содержание надписи на нем 
опубликовано до революции в москов-
ском некрополе. Кроме того, Семен Ива-
нович, отец Алексея, был похоронен в 
Троице-Сергиевой Лавре 7 июля 1655 г. 
Соответственно, исходя из вышеизло-
женной версии рождения будущего гене-
ралиссимуса в 1662 г., выходило, что он 
появился на свет спустя семь лет после 
смерти отца. Это идет вразрез со здравым 
смыслом [7, с. 167]. Авдотья Ивановна, 
мать полководца, согласно документам 
Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА), числилась вдо-
вой с 1655 г.  В 1669 г. она сочеталась 
узами брака с князем Григорием Сунча-
леевичем Черкасским [8, л. 111]. Их се-
мейная жизнь не продлилась долго, ибо в 
1673 г. он был убит. Косвенным свиде-
тельством данного брака служит тот 
факт, что могила Авдотьи Ивановны ря-
дом с могилой сына и бывшего мужа от-
сутствует.  

Подчеркнем переплетение множества 
именитых фамилий в роду Шеиных. Так, 
мать А. С. Шеина происходила из бояр-
ского рода князей Пронских, во втором 
замужестве породнилась с Черкасскими. 
Умерла и была похоронена Авдотья Ива-
новна в 1686 г. в Новоспасском монасты-
ре, княжеской усыпальнице Черкасских и 
Романовых. Бабушка Алексея Семенови-

ча Мария Борисовна происходила из кня-
зей Лыковых-Оболенских, при этом ее 
матерью была Анастасия Никитична Ро-
манова. Прабабушка Мария Михайловна 
была представительницей рода Годуно-
вых. Иными словами, налицо родственная 
связь предков полководца с царской ди-
настией. По удивительному стечению об-
стоятельств дочь однородцев Шеиных бо-
яр Салтыковых Прасковья Федоровна 
стала супругой царя Ивана V Алексееви-
ча. В браке родилось пятеро дочерей, чет-
вертая из которых, Анна Иоанновна, ста-
ла императрицей. Знаменитый боярин и 
воевода Михаил Борисович Шеин являлся 
прадедом Алексею Семеновичу [9, с. 162–
252]. В царствование Б. Годунова имел 
звание чашника, в 1607 г. был возведен в 
бояре, после в 1609 г. участвовал в осаде 
Смоленска. Позднее М. Б. Шеин был каз-
нен как изменник. Этот эпизод в биогра-
фии являлся черным пятном, со временем 
А. С. Шеин в будущем смог «воскресить 
свой боярский род» [10, c. 98–99].  

Крупный отечественный реформатор 
М. М. Сперанский в 3 томе «Полного со-
брания законов Российской империи с 
1649 г.» фокусирует внимание на содер-
жание царского указа «О рассмотрении 
исков о бесчестии и о взысканиях за оби-
ды рода Шеиных», подготовленный и 
озвученный приказом Казанского Дворца 
за № 1460. Из этого указа мы можем по-
черпнуть любопытную информацию о 
ссоре между боярином М. Г. Ромоданов-
ским и А. С. Шеиным в доме боярина          
П. В. Шереметева. Первый из них кричал, 
оскорблял и бил своего визави, а впослед-
ствии даже угрожал зарезать его ножом. 
Себя Михаил Григорьевич называл мос-
ковским князем, а прадеда Алексея Семе-
новича – боярина Михаила Борисовича – 
изменником. Кроме того, оскорблениям 
подверглись и другие родственники Шеи-
на, в частности, дед Иван Михайлович, 
отец и мать. В ответ на оскорбления бо-
ярин Шеин назвал своего обидчика «ху-
дым» князем. В конце публичной ссоры 
для разрешения конфликта сторонам 
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пришлось обратиться к царю, заставивше-
му принести извинения обоих участников. 
Боярин Ромодановский за свой поступок 
был заключен в тюрьму. А. С. Шеин сумел 
реабилитировать свой род, прославить его 
великими делами, с гордостью и честью 
пронести титул первого генералиссимуса 
страны. Одновременно с сожалением 
приходится констатировать, что фамилия 
Шеин и по сей день не внесена в гербов-
ник дворянских родов.  Реабилитировать-
ся представителям рода Шеиных удалось 
в 1682 г. посредством пожалования в бо-
яре Алексея Семеновича и закрепления 
его указом царя от 25 марта того же года 
и приговором Боярской Думы. В царском 
указе особенно отмечалось, что род Шеи-
ных никогда не был уличен в измене [11, 
с. 150–151].  

С раннего возраста А. С. Шеина 
начинали готовить к военной службе. В 
детстве ему довелось присутствовать при 
казни на Болотной площади знаменитого 
атамана Степана Разина, в 14 лет он был 
назначен стольником [12, с. 112]. Следует 
отметить, что первоначально стольниче-
ство выступало в качестве придворной 
должности, именно стольники во время 
застолий прислуживали у царского стола. 
В то время только такие люди могли ис-
полнять данную важную придворную 
обязанность. В XVI в. дворянин получал 
чин стольника или стряпчего в соответ-
ствии знатности рода и таким же образом 
повышался потом в чины окольничего 
или боярина. В XVII в. порядок был из-
менен, в пожалование чина принималась 
во внимание не только служба, но и род-
ство. Когда к царям приезжали иностран-
ные послы, бояре тоже присутствовали. У 
них была задача накрыть стол, а вот как 
раз блюда в руках держали стольники. Но 
такое участие стольников в редких при-
дворных торжествах было лишь их только 
внешним отличием, указывавшим на их 
почетную близость к царскому двору. 
Имя Алексея Семеновича среди «ближ-
них людей» впервые упоминается в 1671 
г. в контексте его участия в свадебном по-

езде по случаю вторичной женитьбы царя 
Алексея Михайловича, избравшего на 
этот раз супругой Н. К. Нарышкину. 
Праздник проходил в государевой столо-
вой, а среди присутствующих гостей бы-
ли такие люди, как бояре Г. Черкасский, 
П. В. Шереметьев и др. В качестве столь-
ника А. С. Шеину вменялось в обязан-
ность «наряжать вина» на этом торжестве. 
Несмотря на юный возраст, он принимал 
самое активное участие в жизни Двора и 
выстраивал блестящую карьеру. На вен-
чании великого государя в Соборной 
церкви Успения Пресвятой Богородицы 
Алексей Семенович нес двоемохровую 
бархатную шапку государя. 

На сегодняшний день практически 
отсутствуют данные о первых годах 
службы будущего генералиссимуса. Из-
вестно лишь о его упоминании в «Разря-
дах» начиная с 1672 г., в связи с описани-
ем различных придворных церемоний [13, 
с. 127]. Одновременно его имя было упо-
мянуто в должностях спальника и ком-
натного стольника. А. С. Шеин 30 июня 
1672 г. был удостоен чести присутство-
вать на крестинах царевича Петра Алексе-
евича, принимал участие при постановле-
нии патриарха Питирима, подносил вина к 
царскому столу и украшал Грановитую па-
лату в Московском Кремле [14, c. 379].  

Параллельно с военной деятельно-
стью Алексею Семеновичу трижды при-
шлось исполнять обязанности одного из 
судей Московского судного приказа в 
1683, 1685 и 1687 гг. Этот орган до конца 
XVII в. ведал судом над дворянами дру-
гих уездов и служилыми людьми москов-
ских чинов. В 1680–1682 г. А. С. Шеин 
служил воеводой в Тобольске [14, с. 298]. 
В эту эпоху тобольские воеводы управля-
ли всей Сибирью, в связи с чем управле-
ние восточной окраиной России доверяли 
исключительно боярам. В 1680 г. госу-
дарь отдал приказ тобольским воеводам 
М. В. Приклонскому и А. С. Шеину по-
строить каменную соборную церковь по 
находившемуся в Москве в Кремле об-
разцу. В 1683–1684 гг. Алексей Семено-
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вич служил воеводой в Курске. В это пе-
риод в столице произошёл стрелецкий 
бунт, участников которого отправляли в 
ссылку в окраинные города, в том числе в 
Курск. Стрельцов разрешалось использо-
вать на строительстве оборонительных 
сооружений, что и использовал А. С. Ше-
ин. Он же руководил строительством ба-
стиона с использованием добывавшейся 
неподалеку осадочной горной породы – 
мергеля. В 1684 г. по полученному из 
Москвы распоряжению Алексей Семено-
вич отправил в Ольшанку (сейчас – со-
временная Харьковская область) боярско-
го сына М. Н. Анненкова расследовать 
обстоятельства находки крупных костей, 
которые принадлежали будто бы ногам 
сказочного великана – волота, а в реаль-
ности, скорее всего, мамонту [15, c. 10]. 

Весной 1695 г. в ходе предпринятого 
Петром Первым первого азовского похода 
А. С. Шеина назначили главным воеводой 
в русском войске. Как известно, данная 
военная кампания не увенчалась успехом, 
т. к. осажденным туркам удалось органи-
зовать помощь с моря, а у России на тот 
момент отсутствовал военный флот. Не-
смотря на то, что цели похода не были 
достигнуты, Алексей Семенович был 
награжден, получил известность и был 
удостоен звания ближнего боярина и 
псковского наместника. На следующий 
год осада Азова возобновилась, но к это-
му времени уже имелся построенный на 
Воронежской земле флот, а опытному       
А. С. Шеину вновь царем было назначено 
командовать всеми русскими сухопутны-
ми войсками. Петр Первый удостоил его 
28 июня 1696 г. чина генералиссимуса, а 
также чести командования войсками в то 
время, когда сам царь отправился за гра-
ницу в составе Великого посольства [16, 
с. 24–26].  

Вторая осада Азова закончилась 
успешно для русской армии, приведя к 
сдаче турецкого гарнизона и переходу 
крепости во владение России. Сам царь 
также принимал участие в осаде, однако 
честь завоевания крепости была предо-

ставлена опытному А. С. Шеину. В ходе 
церемонии триумфального въезда в 
Москву ему выделили первое место в 
процессии. Петр Первый в качестве рядо-
вого бомбардира шел в общем строе. В 
1698 г. Алексей Семенович участвовал в 
подавлении бунта стрельцов, что повлек-
ло за собой осложнение отношений меж-
ду ним и государем. Последний обвинил 
воеводу в отсутствии должного рвения 
при розыске и усмирении бунта. Петр Ве-
ликий в ходе обеда у Ф. Лефорта был 
крайне резок и вспыльчив, набросившись на 
своего первого воеводу, ранив шпагой Зо-
това, Ромодановского и самого хозяина, 
стремившегося его успокоить [17, c. 54–55].  

Личная жизнь А. С. Шеина не сопро-
вождалась такими же успехами, как карь-
ера. Он был женат 4 раза, причем первые 
три раза были неудачные. Его первая же-
на Анна Петровна Долгорукова умерла в 
1671 г., это был ранний брак. Причина 
смерти неизвестна. Похоронена она была 
в Китай-городе, рядом с домом Шеина 
[18, с. 9]. Вторая жена Марья Лобанова-
Ростовская, дочь стольника, умерла в 
1674 г., родив сына Петра, но при рожде-
нии он скончался. Это был долгожданный 
ребенок, т. к. для воеводы было важно 
иметь наследника для продолжения свое-
го старинного рода [8, c. 330]. Алексей 
Семенович попросил у царя Алексея Ми-
хайловича жалованье в размере 50 рублей 
из приказа Тайных дел на погребение же-
ны. 4 июля 1674 г. его сын был захоронен 
в Рождественском монастыре. Третья же-
на Анна Петровна (фамилию установить 
не удалось) умерла в 1677 г. по неизвест-
ным причинам. Данную информацию 
подтверждает письмо жены боярина            
В. В. Голицына. Подробностей ее биогра-
фии обнаружить не удалось. Известно 
лишь, что к 25 годам боярин уже трижды 
овдовел. Четвертый брак у него состоялся 
в 1680 г. с Марфой Михайловной Прик-
лонской, а в 1692 г. у них родился сын 
Сергей, последний в роду Шеиных. По-
следняя супруга скончалась в 1713 г., а 
сын после смерти отца, благодаря Петру 
Великому, отправился в числе боярских 
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детей в Амстердам на обучение, где, увы, 
скончался в том же году [19, c. 460].  

Наследников по прямой линии не 
осталось, и все пожитки и земли по указу 
царя перешли государству. Как бы сло-
жилась судьба боярского рода в дальней-
шем, если бы генералиссимус не скончал-
ся так рано? Неизвестно. Возможно, он 
бы умело проявил себя в Северной войне, 
получив повышение на службе и укреп-
ление своей роли в государстве. Вопрос о 
причине его смерти продолжает оставать-
ся дискуссионным. В 1700 г. А. С. Шеин 
ездил с Петром Первым к Азовскому мо-
рю до Керчи, где и простудился. У него 
был обнаружен чирей, с которым он от-
правился в баню, а позднее произошло 
заражение крови, и Алексей Семенович 
скончался 12 февраля 1700 г. [20, c. 68] 
Похоронен А. С. Шеин был у алтаря 
церкви Сошествия Святого Духа в Тро-
ицко-Сергиевом монастыре. 

Выводы  
Подводя итоги вышеизложенному, 

можно констатировать, что нам удалось 
кратко осветить историю зародившегося 
в начале XIII в. боярского рода Шеиных. 
Каждый его представитель был по-
своему уникален, старался внести свой 
вклад в развитие родного государства, 
продемонстрировав, что звания можно 
получать честным способом за непре-
станный труд на благо Отечества. Огром-
ное переплетение знаменитых боярских 
фамилий позволило укрепить могуще-
ственный род. А. С. Шеин сумел пройти 
свою карьерную службу от комнатного 
спальника до генералиссимуса России. 
Перед Вторым Азовским походом его 

назначили главнокомандующим русски-
ми войсками. Коренное отличие от пред-
шествующих воинских формирований 
заключалось в том, что в состав данного, 
Большого, полка входил также морской 
караван во главе с адмиралом Ф. Я. Ле-
фортом. У него в подчинении был сам 
государь в звании капитана. Ориентиро-
ванный с детства на подражание Западу, 
Петр Великий применял активно ино-
странную атрибутику. Не была исключе-
нием и военная сфера. Провозглашение 
генералиссимусом представителя старин-
ного боярского рода Алексея Семеновича 
Шеина можно рассматривать как след-
ствие подобных установок. Хотя в исто-
риографии подвергается сомнению тот 
факт, что именно его стоит называть пер-
вым российским генералиссимусом. Не-
смотря на отдельные недомолвки и слу-
чавшиеся разногласия по поводу руко-
водства войсками, а также в ходе подав-
ления стрелецкого бунта, царь полностью 
доверял опытному воеводе. Дискуссии 
между ними обусловливались тем, что и 
А. С. Шеин, и сам Петр Первый были не-
зависимыми и умными личностями. В то 
же время анализ действий полководца 
убедительно демонстрирует его стремле-
ние незамедлительно выполнять выдви-
нутые государем указы, примером чего 
служит его стремительное прибытие в 
Воронеж в ходе Азовских походов. Фак-
тически все руководство двигавшейся на 
Азов российской армии принадлежало 
Алексею Семеновичу, а морские сраже-
ния недалеко от устья Дона являлись 
только лишь маленькой частицей более 
обширной войны. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается процесс становления гостиничного дела в России. Ак-
туальность рассматриваемой темы безусловна ввиду ее слабой освещенности в научной литературе и 
значимости для формирования общей концепции развития гостиничной отрасли в стране. 

Цель – выделить основные вехи в процессе становления гостиничного дела в России. 
Задачи: определить степень государственного регулирования деятельности «гостиниц»; назвать 

виды гостиничных заведений в разные исторические периоды; оценить уровень сервиса. 
Методология. Статья базируется на принципах историзма, системности и объективности. До-

полнением к ним стали методы специального плана – герменевтический, сравнительно-правовой и исто-
рико-типологический.  

Результаты. Процесс становления гостиничного дела в России был длительным и неразрывно свя-
занным с формированием российской государственности. В основании гостиничной деятельности в Рос-
сии лежала постойная повинность. Первыми гостиничными заведениями в Древней Руси были постоялые 
дворы, погосты, станы, гостиные дворы. Заметной вехой в развитии гостиничного дела стало установ-
ление регулярной почтовой связи и появление ямских станций. В течение продолжительного времени де-
ятельность «гостиниц» подчинялась обычному праву. Начала установления правил касательно обслужи-
вания гостей возникли в период формирования единого Российского государства. В имперской России 
процессы становления гостиничного дела ускорились, устанавливались стандарты качества гостинич-
ных услуг, расширилось видовое разнообразие гостиниц, совершенствовалась система налогообложения. 
Гостиничные заведения стали играть заметную роль как в представлении услуги проживания и питания, 
так и в укреплении торговых и экономических связей, создании условий для культурного обмена. 

Вывод. Становление гостиничного дела в России заняло продолжительный временной период, начи-
ная с IX в. и до начала XVIII в. Только в  XVIII в. оно законодательно оформилось.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: гостеприимство; гость; гостиницы; постоялый двор; ям; гостиный двор; трак-
тир; герберг. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the process of the establishment of the hotel business in Russia. The rele-
vance of the topic under consideration is unconditional in view of its low coverage in the scientific literature and its 
importance for the formation of a general concept of the development of the hotel industry in the country. 

The purpose is to highlight the main stages of the establishment of the hotel business in Russia. 
Objectives: to determine the degree of state regulation of the activities of "hotels"; to name the types of hotel 

establishments in different historical periods; to assess the level of service. 
Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency and objectivity. In addition to 

them were the methods of a special plan – hermeneutic, comparative legal and historical-typological. 
Results. The process of establishment of the hotel business in Russia was a long one, inextricably linked with 

the formation and development of Russian statehood. Hotel establishments of various types were arranged, as a 
rule, in cities or on crowded roads. They provided accommodation, catering services, and, at the same time, 
strengthened trade ties, created conditions for cultural exchange. Hospitality was a characteristic feature of the Rus-
sian people. In the pre-Mongol period, reception and accommodation services were provided by guest houses, inns, 
camps, churchyards. Under the influence of the Mongol-Tatars, Yamsky stations appeared as hotels on the roads of 
Russia. Since the beginning of the XVIII century, the country's hotel network has been expanding at the expense of 
European-type establishments: inns, herbergs. The state has been leaving the hotel business outside the zone of 
active regulation for a long time. The activities of the "hotels" were subordinated to customary law. The first attempts 
to establish hotel standards date back to the XIV century . During the formation of the unified Russian state, activity in 
hotel management increased. In Peter's time, the government's policy was aimed at modernizing service quality 
standards, expanding the scope of hotel services provided, improving taxation, and unifying the hotel chain. 

Conclusion. The state of the hotel industry was a qualitative reflection of the political and socio-economic pro-
cesses in the country. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение 

Положение гостиничного дела в со-
временной России сформировало иссле-
довательский запрос, обращенный к 

прошлому гостиниц. Знание истории ста-
новления гостиничного дела имеет без-
условную важность для понимания сего-
дняшних реалий и перспектив развития 
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гостиниц. В научной литературе указан-
ная проблема поднималась, но ввиду от-
рывочности и бессистемности источни-
ковой базы всестороннего освещения так 
и не получила.  

В статье определена степень госу-
дарственного регулирования деятельно-
сти «гостиниц», названы виды гостинич-
ных заведений в разные исторические пе-
риоды, произведена оценка уровня серви-
са. На этом основании выделены основ-
ные этапы становления гостиничного де-
ла в России с древнейших времен до 
начала XIX в. 

Методология 

При исследовании процесса станов-
ления гостиничного дела в России в каче-
стве источников привлекались законода-
тельные акты, регулировавшие гостинич-
ное дело. Авторы подвергли анализу пра-
вовые документы Древней Руси, включая 
Русскую правду, Третью Новгородскую 
скру, Домострой и др. Нормативно-
правовая база гостиничного дела с сере-
дины XVII в. содержится в Полном со-
брании законов Российской империи, за-
коны, соответствовавшие заявленной те-
ме, были включены в работу.  

Для успешного решения поставлен-
ных задач внимание авторов было обра-
щено на труды дореволюционных рос-
сийских исследователей, которые, пусть 
и попутно, в процессе освещения других 
тем, затронули проблему гостеприимства. 
Особый интерес был проявлен к заметкам 
о путешествиях по России, которые оста-
вили иностранцы (С. Герберштейн [1],          
А. Олеарий [2]) и др. 

Надо признать, что имеющиеся ис-
точники выглядят весьма разрозненными 
и не воссоздают полной картины разви-
тия гостиниц, особенно в ранние времен-
ные отрезки, что оставило место для вы-
движения научной гипотезы. 

В качестве методологической основы 
исследования был использован комплекс 
научных принципов − историзма, си-
стемности и объективности. Принцип ис-

торизма реализовывался через анализ 
влияния конкретных исторических усло-
вий на состояние гостиничного дела. Си-
стемный принцип направил взгляд на 
гостиничную отрасль как на государ-
ственную систему, обеспечивавшую по-
требность путников в постое. Соблюде-
ние принципа объективности позволило 
установить последовательность возник-
новения разных видов гостиничных заве-
дений, что и обеспечило научную состоя-
тельность статьи. 

Помимо указанных выше научных 
принципов, авторы прибегли к герменев-
тическому методу. Именно он способ-
ствовал верной интерпретации правовых 
документов разных исторических эпох. 
Сравнительно-правовой метод помог 
оценить степень государственного влия-
ния на деятельность «гостиниц». Истори-
ко-типологический метод был применен 
при описании видового разнообразия гос-
тиниц. 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на длительный срок суще-
ствования гостиниц в России, история их 
возникновения и развития предметом 
пристального рассмотрения так и не ста-
ла. Отдельные сюжеты, касавшиеся заве-
дений гостиничного типа, нашли свое от-
ражение при описании питейных поряд-
ков в постоялых дворах (И. Г. Прыжов) 
[3], почтовой службы (В. Н. Лешков) [4], 
устройства городов (А. И. Богданов) [5], 
гостиничных заведений в отдельных ре-
гионах России (В. А. Чернов) [6].  

Исторические сведения об отдельных 
видах гостиничных заведений содержатся 
в научных статьях Н. Е. Горюшкиной – о 
постоялых дворах [7], о трактирах [8]. Но 
говорить о разработанности данной про-
блемы пока рано. 

С момента, как человек отправился в 
путь по личным или государственным 
делам, возникла необходимость найти 
место, где он мог провести ночь, переку-
сить, поменять лошадей. Русский народ 
был гостеприимен, потому дороги были 
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многолюдны, а купцы без боязни «гость-
бу дея по градам».  

Выдающийся российский историк          
Н. М. Карамзин, исследовавший множе-
ственное число древнерусских источни-
ков, удостоверял, что «единогласно хва-
лят летописи общее гостеприимство Сла-
вян, редкое в других землях и доныне 
весьма обыкновенное во всех Славянских 
<…> Всякий путешественник был для 
них как бы священным: встречали его с 
ласкою, угощали с радостию, провожали 
с благословением» [9, стб. 36].  

Гостеприимство почиталось как одна 
из христианских добродетелей. В Цер-
ковном Уставе святого князя Владимира 
«гостинници, странноприимци» указаны 
среди других лиц, находившихся под за-
щитой церкви [10, с. 285]. Странники по 
этой причине нередко искали кров в мо-
настырских стенах, но места хватало не 
всем, да и располагались монастыри 
обычно не в людных местах.  

«Добрый гость всегда в пору» – го-
ворили на Руси.  

Слово «гость» пришло, вероятно, в 
русский язык из латинского языка 
(hospes, hostis – иноземный, заграничный 
купец, торгующий вне места своей при-
писки). Высокий статус гостя подтвер-
ждает «Поучение» князя Владимира Мо-
номаха, относящееся к началу XII в. Ки-
евский князь советовал сыновьям обеспе-
чить теплый прием гостю, «откуда бы он 
ни пришел и кто бы он ни был: простой 
ли человек, или знатный, или посол: если 
не можете почтить его подарком, то хоть 
кушаньем и питьем: странствуя по всем 
землям, гости разносят о нас или добрую, 
или худую славу» [11, с. 15].  

Названия заведений гостиничного 
типа были разными: станы, погосты, по-
стоялые (стоялые, заезжие) дворы и т. д. 
Слово «гостин(н)ица» встречается уже в 
Русской правде для обозначения дороги 
[12, с. 42]. В Словаре великорусского 
языка В. И. Даля слово «гостиница» по-
ясняется как заезжий двор или дом, с 
прислугой, с помещениями для приезжих 

и со столом, а «гостинник» или «гостин-
щик» – как содержатель гостиницы, в 
монастырях – человек, приставленный 
для угощения гостей [13, с. 343]. Круг 
обязанностей гостинника (хозяина дома 
для постоя) не фиксировался. Кто-то 
предоставлял кров путнику безвозмездно, 
кто-то предлагал ночлег за плату, кто-то 
присовокуплял к тому питание, смену 
лошадей, досуг [14, с. 11].  

Прием и размещение гостей долгое 
время регламентировались обычным пра-
вом. Суть требований к гостю вытекает 
из сохранившихся пословиц и поговорок: 
«Гостю почет − хозяину честь» (гость 
обязан уважительно относиться к хозяи-
ну), «Гость во власти хозяина», «В гостях 
воля хозяйская» (гость следует правилам 
хозяина), «Пора гостям и честь знать» 
(гостю долго гостить), «Будьте как дома, 
не забывайте, что в гостях», «Гость гости, 
а пошел − прости» (требование вежливо-
го поведения) и т. д. 

Первым дошедшим до наших дней 
письменным свидетельством юридиче-
ского оформления деятельности гостино-
го двора является Третья Новгородская 
скра (в немецком языке skra – устав)  
1325 г., которая устанавливала регламент 
готского гостиного двора. Этот вид гос-
тиниц был распространен на Руси. 
Устраивались гостиные дворы по нацио-
нальному принципу. О готском гостином 
дворе в Новгороде сведений немного. Из-
вестно, что располагался он на берегу 
Волхова, вблизи Ярославова дворища, 
был обширен, имел комнаты для прожи-
вания, питания, складские помещения, а 
также лавки, церкви, луга и сенокосы для 
выпаса лошадей. «Пришельцу из другого 
города (гостю)» устав предоставлял пол-
ную свободу в выборе подворья для про-
живания и в количестве получаемых за 
плату услуг проживания, но устанавливал 
порядок взаимоотношений гостя с други-
ми постояльцами и местным населением 
[15, с. 1–17]. 

Монголо-татарское владычество не 
могло не сказаться на развитии гости-
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ничного дела. Известно, что татары 
устраивали на проезжих дорогах для сво-
их чиновников, послов, путешественни-
ков особые станы, дорожные станции, 
называемые ямами (татарское «ям» − до-
рога). Ямщиками («ям-чи» − путеводи-
тель, проводник) звали содержателей ям-
ских стоянок [16, с. 616].  

Ямы и ямщики стали частью россий-
ской действительности. О ямах и ямщи-
ках упоминала грамота князя Олега Ря-
занского, относящаяся к 1402 г. [17,          
с. 24]  

Иван III, во время которого Россия 
освободилась от монголо-татарской зави-
симости, требовал бережного отношения 
к ямам и подводам. Дороги, связывавшие 
Москву с дальними и ближними города-
ми, он объявил государственной соб-
ственностью. По его повелению на глав-
ных дорогах стали устраиваться «подста-
вы и дома для ночлега и корма» [16,        
с. 616].  

К каждому яму приписывались близ-
лежащие волости, деревни, слободы и се-
ла. Они снабжали ям всем необходимым. 
«Волость Ладога, вол. Вотбала, вол. Ан-
дональ, вол. Суда, вол. Наксалова, вол. 
Заполицы, сл. Кур-волох, слоб. Миро-
шинцы, с. Чужбинское и Егормское» − 
таковым представлялся один из ямских 
округов рубежа XV – XVI вв. [18, с. 282–
283] Помимо содержания яма, ямщики 
стали получать от государя по тройке 
лошадей и были обязаны: 1) производить 
сбор в своем округе дани и ямской веще-
ственной повинности, доставлять ее по 
принадлежности; 2) предоставлять под-
воды для гонцов и проезжавших, кои 
предъявят подорожные грамоты от князя 
великого или удельного; 3) надзирать за 
содержанием дворов и дорог [19, с. 19]. 

В выдаче подорожных при Иване III 
соблюдался порядок. Ямщики были обя-
заны докладывать государю обо всех по-
дозрительных лицах, останавливавшихся 
в ямских дворах. Благодаря этому Иван 
III был в курсе происходившего в госу-
дарстве. Господарь молдавский Стефан 

говорил о российском государе: «Сват 
мой есть странный человек: сидит дома, 
веселится, спит покойно и торжествует 
над врагами. Я всегда на коне и в поле, а 
не могу защитить земли своей» [20,         
с. 692].  

При Василии III форма ямского 
учреждения снова изменилась. Ямщики 
получили земельные наделы, стали 
людьми зажиточными и почтенными. 
Подводы они выдавали щедро, гоньбу 
производили быстро. Качество их услуг 
вызывало неподдельное удивление ино-
странцев. Так, известный путешествен-
ник, барон С. Герберштейн, побывавший 
в Москве в начале XVI в., засвидетель-
ствовал, что «великий князь московский 
имеет по разным местам своего княже-
ства ямщиков <…> ямщичьи слободы 
быстро растут, число их множится» [1,        
с. 87]. По свидетельству английского 
посла Д. Горсея, при Иване IV на дорогах 
России устроено 300 ямов. Наибольшее 
их число находилось на дороге от Моск-
вы до Новгорода, которая на протяжении 
всего XVI в. оставалась главной и назы-
валась «большою московскою дорогой» 
[21, с. 129].  

Содержать ям было непросто. Поми-
мо предоставления помещения для ноч-
лега, путники нуждались в пропитании, с 
особым почетом предписывалось встре-
чать иностранных гостей. В тексте грамо-
ты «от великого князя Ивана Васильеви-
ча» мы встречаем описание «кормов» на 
ямах для иностранцев. Текст гласит: 
«Корма для немчина на яму, где случится 
стати – курья, да две части говядины, да 
две части свинины, да соли, и заспы, и 
сметаны, и масла, да два колача полу де-
нежные по сей моей грамоте» [19, с. 22]. 

Нельзя думать, что все путешествен-
ники находили приют в постоялых домах, 
их не хватало. Многие из отправившихся 
в путь обретали приют у частных лиц. В 
Домострое, рукописном своде житейских 
законов середины XVI в., были собраны 
советы хозяину дома и его домочадцам, 
встречающим гостей. «Если случится 
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приветить приезжих людей, торговых ли, 
или иноземцев, иных гостей, званых ли, 
Богом ли данных: богатых или бедных, 
священников или монахов, – говорит ис-
точник, – то хозяину и хозяйке следует 
быть приветливыми и должную честь 
воздавать по чину и по достоинству каж-
дого человека. С любовью и благодарно-
стью ласковым словом каждого из них 
почтить, со всяким поговорить и добрым 
словом приветить, да есть и пить или на 
стол выставить, или подать из рук своих с 
добрым приветом, а иным и послать чего-
нибудь, но каждого чем-то выделить и 
всякого порадовать» [22, с. 34]. 

Колонизация Сибири, присоединение 
западных и южных областей, усложнение 
системы государственного управления 
стимулировали расширение гостиничной 
сети, активизировали путешествия по 
России.  

Смутное время болезненно отрази-
лось на гостиничном деле. Государству 
потребовалось приложить немало усилий, 
чтобы восстановить порядок. От Москвы 
к окраинам заново пролагались ямские 
пути, обустраивались ямы-станции. 
Вблизи ямов в этот период времени стали 
складываться ямские слободы из 30–60 
дворов. Из слобожан избирался содержа-
тель яма. Это мог быть человек всякого 
чина, однако предпочтение отдавалось 
людям зажиточным, хозяйственным, с 
хорошим поведением [19, с. 25–26].  

В крупных торговых центрах – 
Москве, Нижнем Новгороде, Архангель-
ске, Астрахани – восстанавливались гос-
тиные дворы. В отличие от постоялых 
дворов и ямов в гостиный двор, помимо 
комнат для ночлега, помещений для при-
ема пищи, мест для постоя лошадей и 
экипажей, входили торговые ряды (лавки 
и магазины), склады. «Тогдашние ряды 
или гостиный двор был кирпичный с де-
ревянными пристройками; он разделялся 
на четыре двора: старый, новый, соляной 
и рыбный; в первых двух были ряды и 
амбары, в последних отдельные лавочки, 
шалаши, балаганы и палатки», – читаем 

мы описание типичного гостиного двора 
у М. Н. Загоскина [23, с. 7]. 

Устраивались гостиные дворы по 
национальному принципу. К примеру, в 
Москве в середине XVII в. действовали 
английский, армянский, голландский, 
греческий, саксонский, персидский гос-
тиные дворы. Саксонский путешествен-
ник А. Олеарий отметил гостеприимство 
москвичей и скромность убранства дома, 
где ему пришлось разместиться: «В ком-
натах вокруг стен шли лавки; в одной па-
латке посредине стояли длинные столы с 
такими же длинными скамьями, покры-
тыми, как и лавки, красным сукном. Та-
ким же сукном обита и нижняя часть стен 
над лавками <…> В одной из внутренних 
комнат стены были обиты златоткаными 
обоями, на которых изображалась исто-
рия Сампсона» [2, с. 34]. 

Климатические условия, редкое 
население, огромные расстояния – все это 
сдерживало развитие гостиничного дела в 
России. Соборное Уложение 1649 г., 
установив, что приезжие торговцы могут 
жить и торговать только на территории 
гостиного двора, оставило без внимания 
порядок организации иных средств раз-
мещения приезжих [24].  

С воцарением Петра I процесс разви-
тия гостиничного дела ускорился. 6 марта 
1704 г. Петр I издал указ «О переписи по-
стоялых и наемных дворов и о сборе с 
них ежегодной подати», по которому ме-
ста «для постоя по свойству и по знаком-
ству» описывались и «переоброчива-
лись». Указ требовал обновления гости-
ных дворов, если «те дворы строением 
обветшали, и за тем на тех дворах ныне 
приезжие люди не ставятся, а ставятся и 
товары кладут у градских жителей и у 
иноземцов на дворах». В том случае, если 
строители «гостиниц» покажут, «сколько 
на то строение надобно будет каких при-
пасов», царь обещал государственную 
поддержку. В данном документе мы 
встречаем виды «гостиниц» начала XVIII 
в.: гостиные и постоялые дворы, «избы и 
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подклеты для постоя», «в избах углы», 
«хоромные строения» и пр. [25] 

Менее чем через месяц, 1 апреля 
1704 г., Петром I был подписан указ «О 
взятии всех постоялых дворов в казну». 
Чтоб сдержать недовольство владельцев 
«гостиниц», царь распорядился оценить 
постоялые дворы и выдать их владельцам 
компенсацию. Особо оговаривалось, что 
«ценовщики» [оценщики] должны быть 
людьми добрыми и знающими, в ценах на 
гостиные дворы и «хоромные строения» 
смыслящими. Планировалось передать 
«гостиницы» на откуп. Но лиц, желавших 
стать откупщиками, было немного. Петр I 
распорядился «постоялым дворам быть 
по-прежнему за хозяевами и брать с них 
четвертую часть дохода». Новый указ 
был выпущен 15 января 1705 г. [26] 

Деньги, собранные с «постою», были 
небольшими, но российская казна не от-
казывалась и от мелочи. «Мне кажется, – 
писал английский дипломат Ч. Уитворт, – 
в настоящее время, когда царю необхо-
димы деньги для войска, царские мини-
стры готовы предпочесть действитель-
ным и постоянным выгодам страны какой 
угодно ничтожный, но только наличный 
доход» [27, с. 277].  

Передача в казну четверти доходов 
тяжелым грузом ложилась на владельцев 
гостиничных заведений, значительная их 
часть «погорела» (разорилась). По словам 
русского экономиста XVIII в. И. Т. По-
сошкова, новый налог вверг предприни-
мателей в «турбацию великую». Они би-
ли челом о сокращении пошлины, по-
скольку «наемщики по записям урочные 
сроки отжили, и с дворов сошли, и ныне 
у них наемщиков прежних и вновь в жи-
тье никого нет» [28, с. 229].  

Петр I, следует признать, на просьбу 
отреагировал. 7 июня 1707 г. был издан 
указ об осмотре и переписи дворов, дво-
ровых мест, лавок и всяких ремесленных 
заведений, с тем чтобы показать, какие 
доходы владельцы от них получают и ка-
кие подати выплачивают. Отметим, что 

до завершения проверки Петр I велел де-
нег с «гостиниц» не брать» [29]. 

В 1712 г. по указу Петра I столица 
России была перенесена из Москвы в 
Санкт-Петербург. Строительство города 
было сопряжено с невероятными трудно-
стями. Многие из переселенцев не имели 
крыши над головой, находили кров в ша-
лашах и землянках. Первый постоялый 
двор для иноземных мастеров построил 
князь А. Д. Меншиков, назвав его «гербе-
ром» (от нем. «die Herberge» – постоялый 
двор). Но большая часть иностранцев засе-
лились в английской, греческой, немецкой, 
французской слободах. В 1714 г. в Санкт-
Петербурге был возведен почтовый двор, 
где разместилась и гостиница [30, с. 36].  

Помимо Санкт-Петербурга, гостини-
цы строились во всех крупных городах, а 
также вдоль больших дорог. Петр I тре-
бовал от бурмистров и ратманов, чтобы 
постоялые дворы были удобными, распо-
лагали не только комнатами для ночлега, 
но и «съестным харчем, и "конскими 
кормами", и чтобы приют предоставлялся 
за разумные деньги» [31].  

В последние годы правления Петра I 
в Санкт-Петербурге был построен трак-
тир – гостиничное заведение европейско-
го типа. Иноземец Петр Милле указом от 
6 февраля 1719 г. получил разрешение на 
открытие на Васильевском острове трак-
тира, где «иностранные купеческие и 
здешние всяких чинов люди трактировать 
могли за свои деньги». Наряду с помеще-
нием для приема пищи и кухней, в нем 
были устроены комнаты для проживания 
с «общими столами» [32].  

Указом от 10 июля 1723 г. приезжа-
ющим в Санкт-Петербург предлагалось 
«становиться из найму в новопостроен-
ных постоялых дворах», которые были 
выстроены на берегу у Гагариной при-
стани и в Литейной части. «Нарочитые 
светлицы» установлены на сваях и «архи-
тектурою преизрядною украшены были, 
то есть: увиты тесом с карнизами и пи-
лястрами и протчее убранство, а при том 
и выкрашены», – так описывал но-
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востройки архивист А. И. Богданов [5,          
с. 140–141]. Санкт-петербургским жите-
лям запрещалось селить в свои дома по-
стояльцев [33]. 

На растущее со стороны правитель-
ства внимание к гостиничному делу ука-
зывает Высочайшая резолюция на до-
кладные пункты Камер-Коллегии, выпу-
щенная 13 ноября 1724 г. «О содержании 
дорог». В резолюции подробно расписы-
валось: «По большим проезжим дорогам 
для проезжих людей сделать надлежит из 
казны домы, которые содержать для 
трактиров всегда в чистоте против Швед-
ского обыкновения, двор большой с сара-
ями для лошадей и в сенях кухню, и одна 
светлица большая, и при ней 2 каморы 
малыя, а расстояние между домами по 10 
и по 20 верст, где удобнее места к стоя-
нию, и те домы отдавать из оброков 
Гесть-Гевариям, которые откупя, будут с 
стояльцов брать постоялые деньги <…> 
При оных домах содержать всякий харч и 
фураж продажной, да при тех же постоя-
лых дворах содержать и кабаки, на кото-
рых продавать вино и пиво, и мед, и та-
бак... и содержать все это хозяйство все-
гда в чистоте» [34]. 

19 апреля 1737 г. Анна Иоанновна 
повелела построить на Адмиралтейском 
острове каменный трактирный дом для 
приезжих чужестранцев и организовать 
там лучший «плезир» из наличных 
неокладных доходов [35].  

Герберы мало чем отличались от 
трактиров. Разницу можно было узреть в 
том, что для гербергов основной услугой 
было проживание, а питание гостей – со-
путствующей услугой, в  трактире основ-
ную прибыль несли еда и напитки, а 
проживание только улучшало качество 
предоставляемых услуг. В 1750 г. специ-
альным указом были определены стан-
дарты услуг в гербергах: «...ради приез-
жающих из иностранных государств ино-
земцев... также и для российского всякого 
звания людей... быть гербергам, в кото-
рых содержать... ковры с постелями, сто-
лы с кушаньями, кофе, чай, шоколад, би-

льярд, табак, виноградные вина и фран-
цузскую водку». Европейское качество 
услуг подчеркивали иностранные назва-
ния гербергов: «Лондон», «Париж», 
«Неаполь», «Палермо» и т. д. Новые гос-
тиницы могли удовлетворить самых тре-
бовательных постояльцев.  

К возведению гостиничных зданий 
имели непосредственное отношение са-
мые маститые архитекторы российской 
столицы. Герберги, которые не удовле-
творяли высоким требованиям, в 1755 г. 
были закрыты, те, что остались, было 
приказано перестроить по образцу заве-
дения Бушенкова, «не имевшего таких 
безобравств». Трактиры при Екатерине II 
«принарядились» и «изукрасились». Рас-
ширился комплекс услуг, российские 
традиции гостеприимства расширялись за 
счет использования европейских практик 
встречи и обслуживания гостей. Числен-
ность трактиров неуклонно шла вверх 
[36, с. 120]. 

Указом от 1 августа 1795 г. были 
введены новые ограничения в отношении 
трактиров и гербергов. Их хозяевами 
могли стать лица, записанные в купече-
ский реестр и зарегистрированные в Ка-
мер-конторе. Деятельность заведений 
должна быть направлена «для удоволь-
ствия иностранных и всякого звания рос-
сийских людей, кроме подлых и солдат, 
низкого же состояния людей яко солдат, 
крестьян, господских и всякого звания 
развратных людей не впускать» [37].  

Европейские принципы гостеприим-
ства в XVIII в. стали применяться в гос-
тиничной деятельности в России. Боль-
шое число иностранцев, особенно фран-
цузов, бежавших от революции, прибы-
вало в Россию. Газета «Биржа» писала: 
«Санкт-Петербург притягивает к себе... 
массу посетителей, приезжающих в сто-
лицу или по делам, или для удоволь-
ствия». Но наряду с гостиницами для 
«чистой» публики и иностранцев, про-
должали существовать постоялые дворы 
для лиц с низким достатком. В городах 
нетребовательные постояльцы удоволь-
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ствовались невзыскательным сервисом 
«ночлежек» и «углов» в гостиницах. Они 
тоже менялись, но сервис по-прежнему 
ограничивался предоставлением места 
для ночевки, питания за отдельную плату 
и почтовой услуги. Типичная гостиница 
на бескрайних дорогах России представ-
ляла собой бревенчатую, но вполне вме-
стительную постройку с вывеской над 
дверью. Прямо с порога гость попадал в 
большую комнату с огромной русской 
печью, столами, лавками и оловянным 
висячим умывальником. Вместо одной 
большой избы порой устраивались три 
или четыре избы, соединенные между со-
бой крытыми переходами. Лучшим 
украшением этих изб и светлиц были 
<…> живописные иконы» [23, с. 17]. 

Выводы 

В заключение укажем, что гостепри-
имство являлось характерной чертой рус-
ского народа. Становление гостиничного 
дела заняло продолжительный временной 
период, начиная с IX в. и до начала XVIII 
в., и было неразрывно связано с полити-
ческими, экономическими, социальными 
процессами в Российском государстве. 
Основанием для развития гостиниц по-

служила существовавшая со времен пер-
вых князей постойная повинность. Гос-
тиничные заведения – гостиные дворы, 
постоялые дворы, станы, погосты – в 
Древней Руси устраивались в городах и 
на многолюдных дорогах. Они предо-
ставляли услуги проживания и питания. 
С развитием почты в русскую действи-
тельность пришли ямские станции. В 
петровское время гостиничная сеть Рос-
сии расширилась за счет появления трак-
тиров, гербергов и других заведений ев-
ропейского типа. 

Государство в течение продолжи-
тельного времени оставляло гостиничное 
дело вне зоны активного регулирования. 
Деятельность «гостиниц» была подчине-
на обычному праву. Первые попытки 
установления гостиничных правил отно-
сятся к XIV в. В период формирования 
единого Российского государства актив-
ность в управлении гостиницами возрос-
ла. В петровское время политика прави-
тельства была направлена на модерниза-
цию стандартов качества обслуживания, 
расширение сферы предоставляемых гос-
тиничных услуг, улучшение налогообло-
жения, унификацию гостиничной сети. 
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Жилищно-бытовая повседневность курских железнодорожников 
в 1920-1930-е годы  
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ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: rvkorovin@yandex.ru  
Резюме 

Актуальность заявленной темы заключается в необходимости совершенствования социальной по-
литики государства и крупных корпораций, направленной на создание благоприятных условий труда и 
отдыха работников, позволяющих обеспечить максимально эффективное выполнение ими профессио-
нальных обязанностей. Обобщение опыта обеспечения жильем железнодорожников в исторической ре-
троспективе ориентирует на успешное решение возникающих сегодня проблем. Отсутствие специали-
зированных исследований по заявленной теме предоставляет возможность восполнить пробелы в отра-
жении социально-экономической истории России и региона в первой половине ХХ века. 

Цель исследования – на основе архивных источников и опубликованных работ охарактеризовать 
жилищно-бытовые условия курских железнодорожников в 1920-1930-е годы. 

Задачи: на основе выявленных источников отразить вопросы обеспечения железнодорожников жиль-
ем; отметить роль органов власти и общественных организаций в создании достойных бытовых условий 
для работников транспорта; определить особенности предоставления коммунальных услуг курским же-
лезнодорожникам. 

Методология. В основу исследования были положены принципы объективности и историзма. Для 
решения поставленных задач автором использовались методы: историко-генетический, историко-
системный, историко-сравнительный, типологический, ретроспективный. 

Результаты. Исследование жилищно-бытовых условий железнодорожников позволило дать развер-
нутую характеристику одного из ключевых факторов организации трудовой деятельности работников, 
связанных с выполнением важной государственной функции по транспортировке пассажиров и грузов по 
территории страны и за ее пределы. 

Выводы. Существенное увеличение объёмов жилищного строительства в 1920-1930-е годы на Кур-
ском железнодорожном узле, улучшение жилищно-бытовых условий семей железнодорожников, несомненно, 
положительно отражались на производственной и социально-политической активности работников же-
лезнодорожного транспорта. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курский железнодорожный узел; жилищное строительство; бытовые условия; во-
допровод; освещение; кооператив. 
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Everyday Life of Kursk Railway Workers in the 1920s-1930s  
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Abstract 

The relevance of the stated topic lies in the need to improve the social policy of the state and large corpora-
tions aimed at creating favorable working and leisure conditions for employees, allowing them to perform their pro-
fessional duties as efficiently as possible. Generalization of the experience of providing housing for railway workers in 
historical retrospect focuses on the successful solution of the problems that arise today. the lack of specialized re-
search on the stated topic provides an opportunity to fill in the gaps in the reflection of the socio-economic history of 
Russia and the region in the first half of the twentieth century. 

The purpose of the study is to characterize the living conditions of Kursk railway workers in the 1920s and 
1930s on the basis of archival sources and published works. 

Objectives: on the basis of the identified sources to reflect the issues of providing railwaymen with housing; to 
note the role of authorities and public organizations in creating decent living conditions for transport workers; to de-
termine the specifics of providing public services to Kursk railwaymen. 

Methodology. The research was based on the principles of objectivity and historicism. To solve the tasks set 
by the author, the methods of historical-genetic, historical-systemic, historical-comparative, typological, retrospective 
were used. 

Results. The study of housing and living conditions of railway workers allowed us to give a detailed description 
of one of the key factors in the organization of labor activity of employees associated with the performance of an im-
portant state function for the transportation of passengers and cargo across the country and beyond. 

Conclusions. A significant increase in the volume of housing construction in the 1920s-1930s at the Kursk 
railway junction, the improvement of housing and living conditions of railway workers' families undoubtedly had a pos-
itive impact on the industrial and socio-political activity of railway transport workers. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Kursk railway junction; housing construction; living conditions; water supply; lighting, cooperative. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 

For citation: Korovin R. V. Everyday Life of Kursk Railway Workers in the 1920s-1930s. Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. 
Series: History and Law. 2023; 13(3): 220–231. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1501-2023-13-3-220-231. 

 

Received 02.05.2023                                                   Accepted 30.05.2023                                                      Published 30.06.2023 

*** 

Введение  

Жилищно-бытовая повседневность 
работников железнодорожного транспор-
та вызывает особый исследовательский 
интерес. Раскрыть условия жизни желез-
нодорожников невозможно только по-
средством изучения документальных ис-
точников. Важное значение имеют вос-
поминания самих сотрудников транс-
портных организаций, чей труд осу-
ществлялся в особых условиях ненорми-

рованного рабочего дня, разъездного ха-
рактера работы, зависимости от природ-
но-климатической среды.  

Особенности условий жизни и быта 
железнодорожников, связанных с разбро-
санностью линейных подразделений 
транспорта, круглосуточной работой 
представителей многих специальностей 
по обеспечению перевозок, вызывали 
необходимость иметь собственный жи-
лищный фонд в структуре НКПС. Это 
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нашло отражение в выделении специаль-
ных структур жилищно-коммунального 
хозяйства в сфере деятельности железных 
дорог. 

Методология  

В основу исследования были поло-
жены принципы объективности и исто-
ризма, предполагающие беспристрастный 
анализ разностороннего комплекса ис-
точников, выявление как позитивных, так 
и негативных аспектов рассматриваемого 
в развитии явления. Для решения постав-
ленных задач автором использовались 
методы: историко-генетический, который 
позволил последовательно выявить изме-
нения жилищно-бытовых условий кур-
ских железнодорожников; историко-
системный, представляющий исследуе-
мую проблему как часть исторического 
процесса, взаимосвязанную с другими 
социальными явлениями и тенденциями; 
историко-сравнительный, способствую-
щий сопоставлению различных аспектов 
изучаемого явления во времени и в про-
странстве; типологический, позволяющий 
классифицировать характерные черты 
бытовой повседневности; ретроспектив-
ный, предполагающий восстановление 
картины повседневной жизни прошлого. 

Результаты и их обсуждение  

К середине 1920-х гг. жилищное 
строительство на железнодорожном 
транспорте могло осуществляться лишь в 
ограниченных размерах, как правило, 
только для командного состава и квали-
фицированных работников (начальников 
станций, депо, участков и дистанций пу-
ти, а также машинистов, телеграфистов и 
др.). На станциях в тот период обычно 
возводились небольшие поселки, пред-
ставленные типовыми деревянными до-
мами с хозяйственными постройками. 
Многие так называемые «дистанцион-
ные» дома, включая их планировку, бы-
товые удобства и наличие приусадебных 
участков продолжали находиться в поль-
зовании железнодорожников и членов их 

семей, вплоть до конца 70-х годов          
XX столетия [1, с. 134]. 

Для ответственных работников путе-
вого хозяйства (дорожные мастера, бри-
гадиры) и службы связи на перегонах 
строились казармы или полуказармы, 
рассчитанные на несколько семей. Не-
смотря на то, что казармы не были при-
способлены для постоянного семейного 
проживания, в них жильцы продолжали 
обитать долгие годы. Главным недостат-
ком таких жилых помещений было несо-
ответствие воздушного пространства по-
мещения и числа проживавших людей, не 
удовлетворявшее даже самым скромным 
требованиям гигиены. Так, на Москов-
ско-Курской и Северо-Донецкой желез-
ных дорогах в начале 1920-х гг. на одного 
человека приходилось не более 4 кв. мет-
ров жилой площади [2, с. 83, 87]. 

Как удавалось установить в своих 
исследованиях доктору исторических 
наук А. С. Сенину, к началу 1920-х гг. 
расходы железнодорожников на жилье 
сократились до 2,9% зарплаты (в сравне-
нии с 1917 г., когда этот показатель со-
ставлял 24%). Расходы на оплату топли-
ва, наоборот, возросли почти на 15% и 
составили 13,7% семейного бюджета [3, 
с. 410]. 

Не в лучшем состоянии находились и 
индивидуальные дома железнодорожни-
ков. Так, большая часть рабочих и слу-
жащих Курского железнодорожного узла 
проживала в одноэтажных домах, не 
имевших бытовых удобств, построенных 
еще во второй половине XIX в. 

Основной жилой массив Ямской 
слободы не был обеспечен канализацией, 
не имелось благоустроенных пешеход-
ных дорожек и тротуаров. В весенние и 
осенние месяцы года улицы представляли 
собой трудно преодолеваемые площади 
раскисшей грязи, по которым с трудом 
могли проезжать даже конные повозки [4, 
с. 10, 16]. 

Как вспоминал ветеран транспорта 
С. И. Супрун (1898–1973), в Ямской сло-
боде Курска фасады домов в ночное вре-
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мя не освещались. На всех улицах, где 
проживали железнодорожники, стояла 
вечерняя темнота. Усилия Ямского рай-
совета по установке в ночное время на 
каждом доме керосиновых фонарей при-
водили лишь к частым пожарам. Это об-
стоятельство вызывало многочисленные 
жалобы от жителей слободы. Но предсе-
датель райсовета Н. И. Масленников не 
спешил отменять свое решение. «Он счи-
тал, что отсутствие электрического осве-
щения улиц восполнится светом разве-
шенных фонарей. А причину пожаров 
легко устранить усилением надзора за 
ними, – отмечал С. И. Супрун, – комсо-
мольцы Курского узла высмеяли неза-
дачливого администратора в выпуске 
устной сатирической газеты “Кувалда”. 
После публично прозвучавшей критики 
“Затея” с керосиновыми фонарями была 
предана забвению» [5, с. 103].  

К сожалению, такое положение с 
освещением улиц Ямской слободы (с 
1932 г. – Ямского района гор. Курска) со-
хранялось долгие годы. Так, в мае 1938 г. 
на 3-й Кировской районной партийной 
конференции в выступлениях делегатов 
подчеркивалось, что на ул. Интернацио-
нальной, М. Горького (с 1939 г. – 
ул. Маяковского) практически не функ-
ционировало ночное освещение, на мно-
гих домах не были установлены таблички 
с указаниями номера дома и фамилии его 
владельца (хотя жителям их заранее за-
платили за заказ подобных указателей) [6, 
л. 1–2].  

В годы предвоенных пятилеток бла-
годаря принятым руководством НКПС 
мерам условия быта железнодорожников 
постепенно стали улучшаться. Руковод-
ство НКПС и профсоюзные организации 
транспорта уделяли тогда повышенное 
внимание жилищно-коммунальному хо-
зяйству дорог.  

В соответствии с приказом НКПС 
№ 636 от 27 марта 1924 г., руководством 
Наркомата и ЦК профсоюза железнодо-
рожников намечались первоочередные 

задачи по активизации жилищного стро-
ительства на транспорте [7, с. 271]. 

Важную роль в обеспечении жильем 
железнодорожников сыграли Положение 
о жилищной кооперации, утвержденное 
ЦК ВКП(б) и СНК Союза СССР 19 авгу-
ста 1924 г., и Положение о фондах улуч-
шения быта рабочих и служащих, утвер-
жденное ЦИК и СНК СССР 27 июня 
1928 г. [8, с. 519]  

Благодаря принятым мерам к концу 
1934 г. жилой фонд на железнодорожном 
транспорте увеличился в сравнении с 
1930 г. на 17,6% и составил 6,8 млн кв. 
метров. В ведомственных домах тогда 
проживало почти 349 тыс. человек. Тем 
не менее до 40% рабочих и служащих, 
связанных с движениями поездов, еще не 
имели жилой площади поблизости от 
своего места работы. Это особенно было 
характерно для рядового и младшего 
начальствующего состава служб движе-
ния и связи. Только 25% кадровых же-
лезнодорожников были обеспечены квар-
тирами в многоквартирных домах НКПС 
[9, с. 89; 10, с. 226]. 

Но особо проблемным вопросом 
оставалось обеспечение жильем работни-
ков создаваемых с апреля 1936 г. путевых 
машинных станций (ПМС). Поскольку 
ПМС изначально организовывались как 
передвижные формирования, их работни-
кам «по положению» предусматривалось 
жить «на колесах» – в товарных вагонах-
теплушках [11, с. 13], не обеспеченных 
элементарными бытовыми удобствами.  

Наиболее эффективным способом 
решения проблемы обеспечения жильем, 
использованным в массовом строитель-
стве на железнодорожном транспорте, 
стало создание жилищно-строительных 
кооперативных товариществ (СЖКТ). 
Они создавались из числа добровольно 
объединявшихся железнодорожников 
различных специальностей.  

В 1924 г. на землях, располагавшихся 
к юго-востоку от железнодорожного узла, 
объединенный жилищно-строительный 
кооператив товарищества служащих 
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станции Курск-I и Курск-II Московско-
Курской и Московско-Киево-Воронеж-
ской железных дорог развернул строи-
тельство нового жилого поселка [5,            
с. 103]. Начавшееся строительство было 
обосновано близким расположением к 
месту службы жильцов и наличием здесь 
железнодорожных инженерных комму-
никаций: водопроводной магистрали и 
электросетей, узловой электростанции.  

Кварталы строящегося поселка пла-
нировались двух типов: 60х40 и 60х100 
саженей. В центре поселка намечалось 
сформировать базарную площадь с уче-
том удобного подъезда крестьянских во-
зов. На особой площади планировалось 
построить клуб и высадить обществен-
ный сад. Рядом с клубом предполагалось 
строить школу и спортивный стадион [12, 
с. 95].  

Зимой 1926 г. первые поселенцы по-
селка, получившего после смерти В. И. Ле-
нина наименование Владимирский, засе-
лили 7 новых домов. Они представляли 
строения общей площадью более 80 кв. 
метров: по две квартиры с обособленны-
ми входами. Дома строились на шла-
коблочном основании (цоколе) из сосно-
вых бревен, оштукатуренных снаружи.  

В 1927 г. строители передали жиль-
цам еще 22 дома, приступив к закладке 
еще 8 жилых домов с надворными по-
стройками. К 1928 г. в поселке были 
сформированы три продольных улицы: 
Союзная, Республиканская и Социали-
стическая, и 5 поперечных: Л. Толстого (с 
1939 г. – ул. Кагановича), Ухтомского, 
Красное Знамя, Герцена и Волкова.  

Большинство улиц получили назва-
ния, соответствующие господствовавшей 
в то время революционной тематике. Так, 
улица Ухтомского получила наименова-
ние в память машиниста депо Москва-
Казанская А. В. Ухтомского (1876–1905), 
расстрелянного царскими карателями, 
который вывез из Москвы состав с дру-
жинниками – участниками боев на Крас-
ной Пресне в декабре 1905 г. Улица Вол-
кова была названа именем комсомольско-

го активиста Ямской слободы, кочегара 
крейсера «Аврора» М. В. Волкова, умер-
шего после службы в 1924 г. [13, с. 60–
61; 14, л. 241–243] 

По воспоминаниям жительниц быв-
шего Владимирского поселка А. М. Плё-
ховой, М. В. Баранищевой, М. А. Парши-
ковой, А. В. Шубиной, улицы были пря-
мыми, широкими, зелеными от обилия 
трав и кустарников. Несколько позднее 
появились тротуарные дорожки, засы-
панные шлаком, оставшимся от сгорания 
угля в паровозных топках.  

В 1930 г. на ул. Ухтомского, Красное 
Знамя, Герцена были высажены тополя 
[15, л. 93]. К концу 1930-х гг. на Влади-
мирском поселке имелось 72 дома (по 2 
квартиры в каждом) [16, л. 9]. 

Сохранились обрывочные сведения 
об организационной и финансовой дея-
тельности Владимирского ЖСКТ. Так, в 
кооперативе количество пайщиков на         
1 октября 1926 г. составляло 215 человек, 
к октябрю 1928 г. их число увеличилось 
до 231 человека [17, л. 52]. 

Общий паевой капитал общества до-
стиг 45 386 рублей (т. е. увеличился бо-
лее чем в 3 раза по сравнению с 1926 г.). 
Увеличение суммарного капитала проис-
ходило путем ежегодного прироста взно-
сов на строительство жилых домов. Так, в 
1927 г. размер паевых взносов увеличил-
ся на 7% (по сравнению с 1926 г.), а в 
1928 г. – уже на 45%. По мнению руко-
водства Владимирского жилищного това-
рищества, это позволило бы в 1928–   
1929 гг. развернуть сооружение много-
квартирных домов с улучшенными удоб-
ствами. Но на самом деле это приводило 
к оттоку числа пайщиков и уменьшению 
финансового состояния кооператива на 
10 000 рублей [17, л. 53]. 

Такая позиция руководства общества 
вызывало критику партийных и профсо-
юзных организаций Курского железнодо-
рожного узла. Например, выступая на 
XVIII губернской партийной конферен-
ции (ноябрь 1927 г.), начальник общей 
части коммерческого отдела Управления 
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МКВ ж.д. В. В. Звонарёв отмечал, что 
«есть Владимирский железнодорожный 
кооператив. Если спросить у железнодо-
рожников, то они скажут, что туда попа-
дают  бывшие рабочие и служащие, по-
лучающие приличную ставку и могущие 
сразу внести ссуду в сумме 300–400 руб-
лей. Служащие, получающие пособие в 
40 рублей, и должные платить за строя-
щуюся квартиру 12–14 рублей, записать-
ся в кооператив не могут…» [18, л. 150; 
19, л. 7]. 

Выступая на IX Ямской районной 
партийной конференции (май 1929 г.), 
бригадир вагонного участка паровозного 
депо Курск-I И. И. Долженко заявил: 
«Многие из жилкооператива уходят по-
тому, что туда легко поступить только 
людям, имеющим значительный зарабо-
ток». Он призвал руководителей Ямского 
РК ВКП(б) добиваться снижения оплаты 
по строительству жилья [17, л. 53]. Его 
поддержал заведующий отделом агита-
ции и пропаганды райкома партии          
С. М. Дурнев (Джамбровский). Он заме-
тил, что «квартирному вопросу жилищ-
ного строительства мало уделяют внима-
ния райисполком и райком партии» [17, 
л. 13]. 

Несколько неожиданно, с позиций 
партийного диктата и неприятия само-
стоятельности действий жилищно-
строительного общества, прозвучало на 
конференции выступление секретаря Ям-
ского РК ВКП(б) Я. Я. Тупина. «Райком 
партии неоднократно оказывал поддерж-
ку Владимирскому жилищному обще-
ству. Товарищество в финансовом отно-
шении значительно окрепло… но количе-
ство членов жилкооперации не увеличи-
вается. Мы считаем недопустимым, когда 
определенные товарищи стремятся к раз-
вертыванию строительства индивидуаль-
ных домов. Мы дали директиву о том, 
что всякая постройка нового дома или 
аренда, которая часто практикуется, не 
должна проводиться без разрешения пар-
тийной организации» [17, л. 33]. 

Я. Я. Тупин далее развил мысль о 
том, что «если данному товариществу 
действительно необходимо приобрести 
свой домик, …тогда партийная организа-
ция ему разрешит. В противном случае 
всякое стремление к выходу из жилко-
операции, всякое желание построить свой 
дом, не должно допускаться. Такая ди-
ректива доведена до всех партийных яче-
ек…» [17, л. 34]. 

24 января 1931 г. бюро парткома 
Курского железнодорожного узла (секре-
тарь – С. В. Васин) рекомендовал Влади-
мирскому ЖСК постройку комбиниро-
ванных домов, учитывая, что резкий пе-
реход к домам-коммунам явно прежде-
временен [15, л. 21]. 

Такая позиция Ямского райкома 
ВКП(б) и парткома узла вносила дезорга-
низацию в повседневную деятельность 
жилищного кооператива, вызывала 
озлобленность многих его активных чле-
нов. Ведь они несли основное бремя фи-
нансирования строительных расходов. Но 
актив Владимирского ЖСКТ в 1930 г. про-
должал работать, правда, в условиях остро-
го финансового дефицита. Не нашли под-
держки обращения председателя Ямского 
поселкового Совета Н. А. Зеленцова1, 
правления ЖСКТ в Центральный ком-
мерческий банк НКПС, в ЦК профсоюза 
железнодорожников. Несмотря на данные 
обещания, выделить в 1931 г. кредит на 
сумму 240 тыс. рублей (для обеспечения 
строительства 2-х трехэтажных домов), 
указанные финансы получены не были. 
Это привело к уменьшению членов стро-
ительного товарищества на 12 человек с 
паевым капиталом в 3000 рублей, и к 
распродаже запасов водопроводных труб 
на строительство фабрики «Сетеснасть» 
[15, л. 92, 94].  

Пришлось уменьшить объём профи-
лактических работ по борьбе с домовым 
грибком, повредившим половые доски в 
7 домах на улице Ухтомского и Красное 
Знамя. В докладной записке председателя 
                                                 

1 Председатель Ямского поселкового 
Совета с 1929 года. 
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Владимирского ЖСКТ Ф. Д. Бабенкова, 
направленной 23 марта 1931 г. в партком 
при Ямском поселковом Совете, отмеча-
лось, что в трудных условиях недофинан-
сирования правлению кооператива все же 
удалось произвести внешнее и внутрен-
нее оштукатуривание домов постройки 
1929 г., произвести в них ремонт окон, 
дверей, полов, покрыть кровельным же-
лезом фундаментные отливы. С целью 
предотвращения разрушения наружной 
штукатурки была произведена ее побелка 
в 71 доме постройки 1926–1928 гг. На 
улицах Льва Толстого и Ухтомского про-
извели покраску железных крыш. Во 
многих домах железнодорожников были 
переложены печи [15, л. 93, 94]. 

В конце 1920-х гг. интерьер жилища 
основного числа железнодорожных рабо-
чих и служащих был однообразным и 
ограниченным. Комнаты практически не 
имели мебельных гарнитуров. Их заме-
няли громоздкие комоды, в которых хра-
нилась вся домашняя утварь: посуда, бе-
лье, постельные принадлежности. У 
большинства семей, где годовой доход 
составлял не более 900 рублей, имелись 
самодельные тумбочки, висячие резные 
шкафчики. Редко кто из семей железно-
дорожников покупал платяные шкафы. 
Гарнитур кухни был в основном пред-
ставлен висячими шкафчиками с откры-
вающимися дверцами. Комнатное осве-
щение осуществляли матерчатые абажу-
ры. 

К началу 1930-х гг. стали улучшаться 
интерьеры жилых помещений, в которых 
проживали железнодорожники. Многие 
курские семьи обзаводились образцами 
новой мебели (диваны, венские стулья, 
платяные трехстворчатые шкафы, нике-
лированные кровати с панцирной сеткой 
и др.) почти во всех домах были установ-
лены радиоточки, позволявшие слушать 
радиопередачи из Москвы [5, с. 103, 106]. 

В начале 1930-х гг. возникла еще од-
на форма социальной заботы об улучше-
нии жилищно-бытовых условий нерабо-
тающих и тяжелобольных железнодо-
рожников. Так, циркуляром НКВД и 

Наркомздрава РСФСР №27/15 от 13–          
19 января 1928 г. был установлен список 
болезней, дающий право на пользование 
дополнительной площадью (0,5 жилой 
нормы). Это касалось лиц, страдающих 
открытой формой туберкулеза легких, 
лепрой, длительно незаживающими 
гнойными ранами [20, с. 182]. Положения 
циркуляра также распространялись на 
лиц, проживавших в ведомственных (же-
лезнодорожных) домах. 

Значимым шагом в организации со-
циальной заботы об инвалидах I и II 
групп из числа железнодорожных рабо-
чих и служащих, получивших инвалид-
ность по наличию хронических заболева-
ний, стало постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 28 февраля 1930 года1. За этими 
людьми пожизненно сохранилось право на 
пользование дополнительной жилой пло-
щадью в ведомственном фонде. 

Жители Владимирского поселка по-
стоянно участвовали в наведении порядка 
на придомовых территориях. Так, на ул. 
Кагановича, 112 находился двухэтажный 
дом, в котором проживали семьи началь-
ника Курского кондукторского резерва  
К. И. Гладких, начальника вокзала            
ст. Курск П. М. Симеонова, старшего ин-
женера паровозного отделения И. Т. Де-
мидова, ст. теплотехника Д. И. Власова. 
По воспоминаниям ветеранов Курского 
узла В.К. Гладких, Н. И. Лялиной (дочери 
И. Т. Демидова), В. П. и Л. П. Симеоно-
вых, под руководством управляющего 
домами 4-й Курской жилищно-ремонтной 
конторы ст. Курск М. И. Попова [21, л. 
38; 22], проживающего в том же доме, во 
дворе был наведен идеальный порядок. 
Были организованы спортивные площад-
ки, песочницы, футбольное поле, постро-
ены качели для детей разного возраста. 
Во дворе работал фонтан. М. И. Попов 
смог сплотить коллектив домохозяек, ко-
торые стали его помощницами в деле 
озеленения дворов. Вскоре такой же по-
                                                 

1 О праве пользования дополнительной 
жилой площадью: Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 28 февр. 1930 г. // Собр. уза-
конений РСФСР. 1930. № 14, ст. 181. 
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рядок был наведен вокруг домов на ул. 
Северный парк [23, с. 48]. 

Несмотря на положительный эффект 
от развернувшегося жилищного строи-
тельства во Владимирском поселке, его 
жильцам постоянно приходилось преодо-
левать множество трудностей. На боль-
шинстве улиц Владимирского поселка         
г. Курска отсутствовал водопровод. Во-
дозаборные колонки были установлены 
только на ул. Кагановича и Ухтомского. 
За водой жителям других улиц приходи-
лось ходить более чем за полкилометра. 
Проблема с водоснабжением основных 
улиц Кировского района г. Курска была 
решена лишь в начале 1950-х гг. 

Одной из важнейших бытовых про-
блем в районе являлось квартирное осве-
щение. Если в Ямской слободе (т.е. в 
бывшей привокзальной части района. – 
Авт.) свет от электростанции, построен-
ной в декабре 1926 г., подавался регуляр-
но, то в завокзальной части, на террито-
рии Владимирского поселка, регулярны-
ми становились перебои с подачей элек-
троэнергии в дома.  

Как отмечал в 1939 г. начальник 
электросилового хозяйства Курского па-
ровозного отделения В. С. Музылев, жи-
тели поселка часто обращались к ним с 
жалобами на то, что подача электроэнер-
гии не удовлетворяет их, ибо постоянно в 
сети низкое напряжение. Специалисты-
электрики понимали, что электрические 
сети поселка не способствовали тому, 
чтобы передавать достаточный объем 
электроэнергии. Поэтому объем подавае-
мой энергии был вдвое меньше потребно-
го и люди часто коротали вечернее время 
без света [24, л. 192; 25, л. 43]. При таком 
положении со снабжением жилых домов 
электричеством не исключалась возмож-
ность неправильного начисления платы 
за подаваемую электроэнергию. Также 
встречались случаи хищения электро-
энергии жильцами-абонентами [26, л. 57]. 
Даже частичное подключение в ноябре 
1937 г. железнодорожных сетей и узло-
вой электростанции к городской ЦЭС не 
помогло разрешить насущных бытовых 

проблем. Ведь подаваемый из города до-
полнительный объем энергии в 100 кВт 
лишь частично покрывал даже нужды па-
ровозного хозяйства, а в передаче дизеля 
кирпично-трепельного комбината Кур-
ский облисполком отказал [27, л. 4].  

Архивные документы дают пред-
ставление и о злоупотреблениях некото-
рых руководителей транспортного жи-
лищного кооператива (ЖАКТ). Так, в ок-
тябре 1937 г. к строгой партийной ответ-
ственности был привлечен председатель 
районного ЖАКТа Г. Е. Кругликов 
(бывший парторг железнодорожной шко-
лы № 42) [28, л. 46]. Вместе с бухгалте-
ром ЖАКТа Артеменковым он истратил 
1270 рублей на организацию коллектив-
ных попоек [29, л. 3, 13, 19].  

Серьезные переживания бывшим 
членам (пайщикам) жилищно-строитель-
ных кооперативов железнодорожников 
принесло постановление ЦИК и СНК 
СССР от 17 октября 1937 г. «О сохране-
нии жилищного фонда и улучшении жи-
лищного хозяйства в городах». В соот-
ветствии с этим постановлением была 
проведена работа по приему дел и иму-
щества жилищных кооперативов в веде-
ние жилищных управлений городских 
Советов депутатов трудящихся [27, л. 4]. 

Таким образом, бывшие пайщики, 
регулярно выплачивавшие средства для 
приобретения в личную собственность 
построенного жилья, с ноября 1937 г. бы-
ли лишены такой возможности. 

Помимо развернувшегося жилищно-
го строительства, в местах массового 
проживания курских железнодорожников 
проводились работы и по благоустрой-
ству уличных территорий. Так, значи-
тельная часть годового бюджета Ямского 
райисполкома (182 636 руб.) в 1928–       
1929 гг. была израсходована на благо-
устройство улиц Ямской слободы  
(11 215 руб.), постройку бани                  
(22 358 руб.), пожарной каланчи            
(6 154 руб.). Благодаря вмешательству 
окружного исполкома в Ямскую слободу 
из города была проведена водопроводная 
магистраль. В 1929 г. намечалось развер-
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нуть строительство линии трамвая от 
Московских ворот до железнодорожного 
вокзала [17, л. 52]. Но строительство 
трамвайной линии от Московских ворот 
до пассажирского вокзала станции Курск-
I затянулось на несколько лет. Только 12 
июля 1935 г. на этом участке пошли пер-
вые трамваи, когда линия была введена в 
эксплуатацию1. 

В мае 1938 г. Курский горисполком, 
планируя расширение сети городского 
трамвая, начал проектирование новой ли-
нии от вокзала в сторону построенной 
шпагатно-веревочной фабрики. Ее пред-
полагалось проложить от Ямского вокза-
ла, по ул. Юных Пионеров под северные 
мосты и далее по ул. Цурюпа, Парижская 
Коммуна, Герцена до ворот фабрики на 
пересечении улиц Краснознаменной и 
Республиканской [30, с. 38]. Прокладка 
новых трамвайных путей значительно 
улучшала бы бытовые условия жителей 
Владимирского поселка. В 1929–1930 гг. 
на территории Владимирского поселка 
было высажено большое количество то-
полей и других декоративных деревьев, 
начато установление придомовых штаке-
тов, шлакование тротуаров [15, л. 94]. Но 
часто коллективные усилия партийных, 
советских и профсоюзных органов, 
направленные на улучшение быта желез-
нодорожников, наталкивались на вопию-
щее равнодушие и явную бесхозяйствен-
ность некоторых железнодорожных ру-
ководителей. 

Так, 6 июня 1937 г., выступая на          
I областной партийной конференции, 
председатель Кировского райисполкома 
г. Курска Г. И. Булгаков, привел пример о 
том, что «нечистая вода из депо от элек-
тростанции протекает по улицам поселка 
и, оставаясь, образует болото в сквере, на 
подготовленной детской культурно-
оздоровительной площадке. «Оказывает-
ся легче Волгу повернуть в Москве, чем 
отработанную нечистую воду направить в 
канализацию, которая проведена ря-
дом…» [31, л. 259]. 
                                                 

1 Курская правда. 1935. 12 июля. 

Подобные прецеденты, на которые 
неохотно и неоперативно реагировали 
многие хозяйственные руководители 
Курского узла, создавали значительные 
бытовые трудности для повседневной 
жизни курских железнодорожников.  

Выводы  

В целом, на протяжении исследуемо-
го периода руководство Народного ко-
миссариата путей сообщения, Правлений 
и Управлений железных дорог своей пер-
воочередной задачей считало увеличение 
жилищного фонда, предназначенного для 
улучшения бытовых условий транспорт-
ных рабочих и членов их семей. Деятель-
ность жилищно-строительных коопера-
тивов оказалась наиболее приемлема для 
расширения объемов жилищного фонда, 
чем индивидуальное строительство. Та-
кая практика строительства коллектив-
ных домовладений получала поддержку и 
местных партийных органов. Целена-
правленные меры, осуществляемые 
НКПС и руководством железных дорог, 
позволили значительно увеличить жилой 
фонд, переселить в новые дома тысячи 
железнодорожников и их семьи.  

Существенное увеличение объёмов 
жилищного строительства, улучшение 
жилищно-бытовых условий семей желез-
нодорожников, несомненно, положитель-
но отражались на производственной и 
социально-политической активности ра-
ботников железнодорожного транспорта. 

Большой объем работ по улучшению 
жилищно-бытовых условий рабочих и 
служащих Курского железнодорожного 
узла позволил завершить строительство 
жилого массива во Владимирском желез-
нодорожном поселке. Были проведены 
работы по благоустройству улиц и при-
домовых территорий. Но нерешенными 
остались проблемы с регулярной подачей 
электроэнергии в жилые дома от узловой 
электростанции и освещения улиц в ноч-
ные часы. Интерьер жилого помещения 
семей железнодорожников к 1930-м гг. 
претерпел существенные изменения по 
сравнению с началом XX столетия. 
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 «Дела на благо развития городов»: об объединении деятелей  
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Резюме 

Актуальность. В 1880–1900-е годы деятели искусства стремятся создавать творческие объеди-
нения, деятельность которых была направлена на развитие общественной инициативы, городских про-
странств. Постепенное открытие новых фондов, источников в архивах, выявление сведений о деятелях 
искусства, истории комплектования музеев, создания выставок актуализируют процесс изучения объ-
единения деятелей искусства на благо развития городов Иркутской губернии. 

Цель – восстановить историю объединения деятелей искусства и дел в организации работы по 
развитию городов Иркутской губернии в 1880–1900-е годы. 

Задачи: изучить документальные свидетельства о художественных событиях, чтобы понять прин-
ципы взаимодействия деятелей искусства с городским сообществом о построении работы по благо-
устройству пространств, развитию территорий; рассмотреть деятельность художников в рамках со-
здания музейных коллекций, творческих объединений по организации передвижных выставок и экспозиций 
на основе проведённых исследований; определить роль художественных сообществ в работе по созданию 
выставочных, передвижных пространств, формирования представлений у посетителей о роли музеев в 
развитии городов Иркутской губернии. 

Методология. В работе используется комплексный подход. Учитывается принцип историзма, объ-
ективности, научности, используются проблемно-хронологический и историко-генетический методы. 

Результаты. В процессе разбора архивов Иркутска были обнаружены материалы, описывающие ху-
дожественную работу деятелей искусства по развитию музеев Иркутской губернии. В 1880-1900-е годы 
возможно наблюдать процесс обращения жителей городов к сохранению художественного наследия, бла-
гоустройства культурных центров для привлечения внимания молодого поколения к работе творческих 
объединений по комплектованию региональных музейных собраний. 

Выводы. Деятели искусства Иркутской губернии создают объединения для поддержания выставоч-
ных, передвижных пространств, которые существовали при музеях и общезначимых городских местах. 
Изменяется отношение жителей городов к известным художественным, образовательным центрам. 
Интерес художников к развитию городов подтверждает результативность взаимодействия с обще-
ственностью. Материалы о работе творческих объединений представляют события о становлении ху-
дожественных пространств. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: История Сибири; городская культура; городское общество; коллекционирование; 
художественная интеллигенция. 
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"Deeds for the Benefit of the Development of Cities": About  
the Association of Artists of the Irkutsk Province in the 1880-1900s 
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Abstract 

Relevance. In the 1880s - 1900s, artists sought to create creative associations, whose activities were aimed at 
the development of public initiative, urban spaces. The gradual discovery of new funds, sources in the archives, the 
identification of information about artists, the history of acquisition of museums, the creation of exhibitions, update the 
process of studying the association of artists for the benefit of the development of cities in the Irkutsk province. 

The purpose is to restore the history of the association of artists and deeds in the organization of work on the 
development of cities in the Irkutsk province in the 1880-1900s. 

Objectives: to study documentary evidence of artistic events in order to understand the principles of interaction 
between artists and the urban community on the construction of work on the improvement of spaces, the develop-
ment of territories; consider the activities of artists in the framework of the creation of museum collections, creative 
associations for the organization of traveling exhibitions and expositions based on the research; determine the role of 
art communities in the creation of exhibition, mobile spaces, the formation of visitors' ideas about the role of muse-
ums in the development of cities in the Irkutsk province. 

Methodology. The work uses an integrated approach. The principle of historicism, objectivity, scientific charac-
ter is taken into account, problem-chronological and historical-genetic methods are used. 

Results. In the process of parsing the archives of Irkutsk, materials were found that describe the artistic work of 
artists in the development of museums in the Irkutsk province. In the 1880s-1900s, it is possible to observe the pro-
cess of urban residents turning to the preservation of artistic heritage, the improvement of cultural centers to attract 
the attention of the younger generation to the work of creative associations in the acquisition of regional museum 
collections. 

Conclusions. Artists of the Irkutsk province create associations to maintain exhibition, mobile spaces that ex-
isted at museums and generally significant city places. The attitude of urban residents to well-known artistic and edu-
cational centers is changing. The interest of artists in the development of cities confirms the effectiveness of interac-
tion with the public. Materials about the work of creative associations represent events about the formation of art 
spaces. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Рассматривая систему современных 
взаимоотношений между разными кате-
гориями, слоями городского общества, 
необходимо знать основные принципы 
сотрудничества в рамках построения 

единой концепции развития простран-
ства, которые существовали в прошлые 
временные периоды в окраинах Россий-
ской империи. Так историки определяют 
то, что постепенно отдалённые террито-
рии присоединяются к общеимперской 
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системе построения отношений в худо-
жественной среде при создании проектов 
по распространению знаний об отече-
ственном искусстве в интеллектуальном 
сообществе. 

Современное поколение историков 
убеждается в том, что использование тра-
диционных подходов необходимо для раз-
вития городского пространства, которые 
активно использовались в 1880–1900-е гг. 
Так в обозначенный период исследовате-
лями были определены общественные ор-
ганизации, которые создавали общедо-
ступные, выставочные площадки. Посте-
пенно к процессу присоединялись разные 
категории населения: от состоятельных 
лиц, органов административной власти, 
до рабочих, служащих, интеллигенции. 

Опыт, который приобретался десяти-
летиями в дореволюционный период, 
необходимо не только изучать, но и осва-
ивать и применять на практике. Так в ре-
зультате взаимодействия горожан с орга-
низаторами мероприятия, которое было 
зафиксировано в документах, возможно 
было определить трудности в создании 
площадок, неэффективность показа му-
зейных и частных собраний. В процессе 
модернизации городов Иркутской губер-
нии к концу XIX в., усиления экономиче-
ского положения, совершенствования 
условий для обустройства быта его жите-
лей важное значение в культурной среде 
имела работа образовательных и куль-
турных центров как мест по изучению и 
сохранению художественного наследия. 
К началу нового столетия в городах Ир-
кутской губернии деятели искусства объ-
единяются в работе по созданию обще-
ства передвижных выставок. В соответ-
ствующих мероприятиях принимали уча-
стие разные специалисты, которые имели 
большой опыт включения произведений 
искусства в собрания музеев, понимали 
основные принципы построения про-
странства для показа уникальных пред-
метов. 

Развитие исторических исследований 
в культурной сфере предполагает выяв-

ление и подробный анализ документаль-
ных свидетельств о том, как организовы-
вались отношения общества и власти. 
Для учёного важно знать, на каком этапе 
находились участники данного процесса. 
Трудности при составлении планов по 
совместной работе в разных культурных 
учреждениях влияли на будущее коорди-
нирование всех направлений, действий 
специалистов. При рассмотрении истори-
ческих событий и деятельности сотруд-
ников организаций, художников необхо-
димо понимать, как складывалось со-
трудничество в результате реализации 
идей, проектов. На протяжении многих 
лет историками собирался материал, ко-
торый в настоящий момент публикуется в 
научных журналах [1]. 

В 1880–1900-е гг. коллекционерами, 
деятелями искусства, учёными выявля-
лись уникальные предметы, которые пе-
редавались в музейные собрания с целью 
их использования в рамках исследова-
тельской работы. Так, по многим темати-
ческим коллекциям были составлены ка-
талоги и организованы выставки, а луч-
шие экспонаты были отправлены на меж-
дународные и всероссийские выставоч-
ные конкурсы, которые оценивали из-
вестные специалисты в музейном деле, 
учёные, изучающие исторические, этно-
графические, экономические аспекты 
развития городской среды и исследовате-
ли других направлений. После участия в 
научных поисках в соответствии с графи-
ком проводились встречи творческих со-
обществ с участием художников, музей-
ных сотрудников и учёных. Деятели ис-
кусства не только понимали значимость 
развития городского пространства, но и 
непосредственно занимались разработкой 
планов благоустройства, оформления 
зданий и помещений, распространяли 
знания о новых подходах привлечения 
материалов для создания композиций, 
комплексов архитектурных сооружений и 
т.д. [2] 

Таким образом, для раскрытия ос-
новных направлений работы деятелей ис-
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кусства в процессе объединения художе-
ственных сообществ и восстановления 
процесса создания собраний в 1880– 
1900-е гг. необходимо на основе имею-
щихся архивных материалов представить 
историю участия исследователей в поис-
ке и описании новых экспонатов для 
фондов и выявлении уникальных предме-
тов для выставочных проектов. Пред-
ставленное исследование направлено на 
то, чтобы изучить процесс объединения 
деятелей искусства и дела в организации 
работы по развитию городов Иркутской 
губернии в 1880–1900-е гг. Представлен-
ные утверждения, которые были обозна-
чены в трудах историков, объясняют по-
зицию деятелей искусства к преображе-
нию, развитию городского пространства, 
создании художественных центров, мест 
сосредоточения известных живописных 
школ в Иркутской губернии. 

Стоит отметить, что на протяжении 
всего периода изучения отношений дея-
телей искусства и общественности Ир-
кутской губернии прослеживается инте-
рес исследователей к работе художников, 
которые постепенно стремились к благо-
устройству пространств. Историки пуб-
ликовали результаты своих исследова-
ний, которые восстанавливали историче-
ские сюжеты по формированию первых 
собраний, выставочной работе комиссий 
и комитетов при проведении мероприя-
тий. Основные подходы в объединении 
сил деятелей искусства и коллекционеров 
Иркутской губернии в обществе пере-
движных выставок, формирование 
направления по развитию совместных 
научных исследований и представление 
результатов на общедоступных меропри-
ятиях были изложены сибирскими исто-
риками. Особенности в развитии отноше-
ний горожан, роль государственных дея-
телей в данном процессе рассматривают-
ся учёными. Участие купечества в под-
держании работы художников по созда-
нию выставочных пространств рассмат-
ривались историками [3, с. 15–17; 4,         
с. 249–254; 5]. Деятельность Иркутского 

городского головы В. П. Сукачева в рам-
ках коллекционирования предметов ис-
кусства были представлены сотрудника-
ми музеев Иркутска [6, с. 12–18; 7, с. 81–
82; 8, с. 8–13]. История создания выста-
вочных павильонов, процесс передачи 
знаний о существующих ведущих худо-
жественных школах, работа деятелей ис-
кусства в музеях и галереях подробно 
представляется иркутскими исследовате-
лями [9; 10, с. 38–42; 11; 12, с. 348–349; 
13; 14]. Стоит отметить, что просвети-
тельскую работу учёных Иркутска изуча-
ли многие сибирские историки, которые 
постепенно, в разные десятилетия, изда-
вали коллективные работы [15, с. 25–30; 
16, с. 60–78]. 

Собранные в архивах материалы от-
ражают с разных сторон просветитель-
скую деятельность общественных, твор-
ческих, научных объединений, достиже-
ния деятелей искусства, что послужило 
основой для проведения отечественными 
историками более глубоких исследова-
ний. Так учёные подтвердили то, что му-
зеи, музейное дело, коллекционирование 
становятся важными составляющими в 
городской среде для жителей Иркутской 
губернии. Постепенно можно было 
наблюдать процесс включения собирате-
лей в состав экспертных комиссий, коми-
тетов по определению ценности посту-
пивших в музеи предметов [17, с. 19–20; 
18, с. 12–13; 19, с. 51–54]. 

Наследие мастеров Иркутской гу-
бернии во второй половине XIX в. пред-
ставлено подробно в научных работах 
[20, с. 35–38; 21]. В исследованиях при-
водится подробный разбор исторических 
источников, которые были выявлены в 
центральных и местных отечественных ар-
хивах. Настоящие материалы описывали 
традиционные и новые средства, методы, 
которые использовались в музеях при со-
здании экспозиций, выставок, формирова-
нии фондов, и другие важные этапы про-
светительской деятельности. Документы, 
которые раскрывали с разных сторон му-
зейную работу деятелей искусства и кол-
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лекционеров, продолжает рассматривать 
автор настоящей статьи [22]. 

Представленные научные труды ис-
ториков отражают разные аспекты про-
светительской работы, направленные на 
изучение истории образования художе-
ственных объединений на территории 
Иркутской губернии [23, с. 61–94]. Необ-
ходимо понимать то, что для складыва-
ния благоприятных отношений в обще-
стве и формирования интересов к опре-
делённому направлению в живописи 
имеет значение создание общедоступных 
художественных центров: музеев, гале-
рей, библиотек. Предметы искусства по-
степенно входили в жизнь горожан Ир-
кутской губернии. Многие жители соби-
рали и сохраняли свои собрания. Уни-
кальную историю хранят в себе докумен-
ты сибирских архивов, описывающие ис-
торию социокультурных процессов в го-
родах Иркутской губернии в 1880–         
1900-е гг. В данный период проводились 
разнообразные исследования по сбору и 
сохранению материалов о природных, 
культурных богатствах отдалённых от 
центра территорий, окрестностей Байка-
ла, Иркутской губернии. Пополнялись 
библиотеки и рукописные собрания изоб-
разительными документами, которые со-
здавали в период экспедиционной и му-
зейной работы художники. Роль мастеров 
в создании коллекций, описании и их 
изучении важна для современного учёно-
го, т. к. их заметки определяют традици-
онную культуру как ключевую составля-
ющую всего государства. 

Методология 

В рамках подготовки статьи учтены 
основные подходы в организации иссле-
дований в области истории городов Си-
бири, по результатам которых возможно 
проследить деятельность художников 
Иркутской губернии в 1880–1900-е гг. 
Работа основана на принципах объектив-
ности и научности, что подтверждает 
значимость проведённого исследования 
для истории. В процессе написания ста-

тьи были сопоставлены содержательные 
стороны документальных материалов с 
известными художественными мероприя-
тиями, в организации которых принимали 
участие творческие объединения. Так 
удалось проследить процесс создания 
первых выставок обществом передвиж-
ных выставок в Сибири, установить 
участников данных художественных ме-
роприятий. Для того чтобы выяснить 
зкономерности изменений в отношении 
деятелей искусства к развитию городско-
го пространства, используется историко-
генетический метод. В результате вклю-
чения данного подхода возможно опре-
делить основные этапы привлечения го-
рожан к художественным мероприятиям. 
В работе используется проблемно-
хронологический метод, который объяс-
няет основные причины влияния событий 
на отношение деятелей искусства, важно-
сти стимулирования процесса объедине-
ния, создания единых творческих органи-
заций. Стоит отметить то, что представ-
ляемое исследование обращается к фрон-
тирному подходу для восстановления ис-
торических событий, который объясняет 
отличие в развитии разных населённых 
пунктов Иркутской губернии, их нерав-
номерность в культурном, образователь-
ном потенциалах. 

Для изучения событий 1880–1900-е гг. 
использовались документальные материа-
лы из Государственного архива Иркут-
ской области (письма, воспоминания ху-
дожников, городские афиши, протоколы 
и отчёты заседаний общества) непосред-
ственно организатора художественных 
мероприятий – Восточно-Сибирского от-
дела Императорского Русского географи-
ческого общества (ВСОИРГО). Также в 
работе использовались материалы лично-
го фонда Н. С. Романова. В результате 
анализа источников, которые демонстри-
руют подходы деятелей искусства, появ-
ляются новые сведения о взаимодействии 
мастеров в делах общества передвижных 
выставок в Сибири. В процессе написа-
ния статьи были привлечены рукописные 
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материалы фондов деятелей искусства из 
архива художественного музея в Иркут-
ске. Была выявлена переписка музейных 
специалистов и коллекционеров о ста-
новлении и появлении первых выставоч-
ных павильонов, в создании которых 
принимали участие известные учёные 
разных регионов Российской империи. 

Результаты и их обсуждение 

Вопросы, которые были связаны с 
созданием благоприятных условий в про-
цессе взаимодействия деятелей искусства 
с другой частью городского общества, 
постоянно отражались в исторических 
материалах, которые сохранились в ар-
хивных и музейных собраниях. Данные 
документы необходимо выявлять и 
включать в исследования для понимания 
основных принципов сотрудничества ма-
стеров с большой частью городского об-
щества. Существуют сведения о том, что 
на интерес к объединению художников в 
рамках благоустройства, развития обще-
доступных пространств разных населён-
ных пунктов Иркутской губернии влияло 
отношение местной власти, существую-
щей обстановки и инициативы отдельных 
общественных деятелей и их позиции. К 
концу XIX в. появляются в художествен-
ных центрах мастера, которые не только 
занимались собственным творчеством, 
продвигали живописные школы, но и от-
стаивали свою точку зрения на происхо-
дящие процессы. Они описывали эконо-
мические трудности, с которыми сталки-
вались творческие объединения при со-
здании выставочных пространств в музе-
ях и галереях Иркутской губернии. 

Примером может служить деятель-
ность генерал-губернатора Н. Н. Муравь-
ева-Амурского (1809–1881). Николай Ни-
колаевич последовательно и разумно 
подходил к вопросам о поддержании 
творческого пространства. Существуют 
документы, которые подтверждают зна-
чимость работы генерал-губернатора в 
регионе. Материалы описывают, как              
Н. Н. Муравьёв-Амурский поддерживал 

развитие художественного образования, 
участие в выставках и многие другие ме-
роприятия. В результате погружения в 
определённой области истории Сибири  
В. П. Сукачев описывал выдающиеся за-
слуги «дела на благо развития городов», 
которые были совершены в рамках 
укрепления отношений, сотрудничества 
между районами, населёнными пунктами: 
«Деятельность графа Муравьева в этой 
части империи ещё всем памятна. Присо-
единение Амурского края, борьба с от-
купщиками и золотопромышленниками, 
коренная реформа кяхтинской торговли, 
обуздание чиновников горного ведом-
ства, преследование взяточничества – вот 
в чём, главным образом, выразилось его 
управление Восточною Сибирью. Доста-
точно взглянуть на карту Сибири до му-
равьёвского времени, чтоб убедиться в 
заслуге, оказанной им России присоеди-
нением Амурского края. Нужно, кроме 
того, иметь в виду, что это присоедине-
ние совершено Н. Н. Муравьёвым вопре-
ки упорному и долгому противодей-
ствию, встреченному им в высших мини-
стерских сферах, совершено за свой страх 
и риск и, притом, одними только домаш-
ними, так сказать, средствами Восточной 
Сибири» [24, л. 16]. 

Н. Н. Муравьев-Амурский в период 
своей административной работы в Ир-
кутске создавал постепенно художе-
ственную среду для жителей, приобщал 
их к историко-культурному наследию 
Российской империи. Николай Николае-
вич проводил встречи, организовывал 
торжественные приёмы и балы. Многие 
не только участвовали в важных светских 
событиях, но и знакомились с коллекци-
ями живописи, графики, скульптуры. В 
административных зданиях: резиденции 
генерал-губернатора (Белый дом), домах 
губернаторов и купцов (В. Н. Баснин) и 
учебных заведениях (Иркутская мужская 
гимназия) – гости города Иркутска могли 
увидеть произведения отечественного и 
мирового искусства. В данный период 
создавались первые художественные цен-



238                                     Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(3): 232–245 

тры, места взаимодействия деятелей ис-
кусства, где обсуждались вопросы объ-
единения сибирских мастеров. Во время 
работы Н. Н. Муравьева-Амурского в 
должности генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири (с 1847 по 1861 гг.) поддер-
живается проект по созданию ВСОИРГО 
и музея при обществе, в рамках научной 
деятельности которого организовывали 
индивидуальные и коллективные выстав-
ки сибирских художников – участников 
экспедиций. 

Николай Николаевич развивал учеб-
ные заведения, направлял в Иркутск 
лучших представителей отечественных 
художественных школ, из состава Акаде-
мии художеств. Талантливых учеников 
отправлял получать профессиональное 
образование в Петербург. Так по реко-
мендации Н. Н. Муравьева-Амурского 
иркутский художник М. И. Песков (1834–
1864) был принят пенсионером в Акаде-
мию художеств в 1855 г. 

Роль руководящих лиц имеет важное 
значение для создания пространств, кото-
рые направляли деятелей искусства на 
участие в проектах по благоустройству 
городов, появлению необходимых усло-
вий. Творческие объединения, которые 
появлялись постепенно в течение второй 
половины XIX в., стремились к тому, 
чтобы каждый мастер занимался делом 
по оформлению помещений, организации 
выставок, разрабатывал проекты по со-
вершенствованию и включению основ-
ных творческих приёмов демонстрации 
посетителям произведений искусства. 

В 1880–1900-е гг. исторические ис-
точники сообщали сведения о том, как в 
Иркутске и Иркутской губернии благода-
ря деятельности художественных объ-
единений проводились выставки, встречи 
с мастерами, на которых обсуждались 
вопросы по совершенствованию суще-
ствующих систем обучения и включения 
в программы разделов по истории искус-
ства. Также предлагалось создавать учеб-
ные заведения художественной направ-
ленности, в рамках которых происходил 

процесс подготовки специалистов для ре-
гиона. В данный период создавались 
творческие объединения: общество пере-
движных выставок в Сибири, художе-
ственный кружок при обществе любите-
лей музыки и литературы, общество рас-
пространения народного образования и 
народных развлечений в Иркутской гу-
бернии, Иркутское общество художников 
и т. д. Развивали творческие способности 
художники и при ВСОИРГО. В результа-
те изучения собраний архивов были вы-
явлены материалы о том, как художники 
участвовали в оформлении выставок, в 
процессе сотрудничества с выше обозна-
ченными общественными объединения-
ми, Товариществом передвижных выста-
вок и многими другими. 

Приведём в качестве примера то, как 
в работе по созданию выставочных про-
странств участвовали коллекционеры, та-
кие как В. П. Сукачев (1849–1920). Бла-
годаря деятельности Владимира Плато-
новича деятели искусства обращались к 
проблемам благоустройства городов. 

В одном документе известный ис-
следователь, член ВСОИРГО Дмитрий 
Даурский описывал следующее: «В стра-
ну холода и ссылки стали проникать лучи 
чистого искусства. За последние трина-
дцать лет в Иркутске было около десяти 
художественных выставок. В первой по-
ловине 1880-х гг. В. П. Сукачев в здании 
музея устроил выставку картин русских 
художников. Тут были произведения 
Судковского, Айвазовского, Маковского, 
Максимова, Орловского и других. Из си-
бирских художников на этой выставке 
фигурировал покойный Вронский со сво-
ими видами Тунки, писанными красками 
и карандашом. Под кистью Вронского 
суровая сибирская природа дышала мяг-
кими тонами благодатного юга. На этой 
выставке хотя и не было картин на си-
бирские темы, за исключением Вронско-
го, но зато иркутяне познакомились с не-
которыми из корифеев русской живопи-
си. Затем, через шесть лет В. П. Сукачев 
повторил эту выставку, дополнив её це-
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лой серией новых картин – Верещагина, 
Трутовского, Вельца, Семирадского и 
других» [25, л. 10].  

Исследователь в дальнейшем про-
должил раскрывать подробности данного 
события: «Теперь на осьминой недели 
открылась у нас в Иркутске “первая си-
бирская передвижная выставка”. Эта вы-
ставка с полным правом может имено-
ваться – сибирской, так как в ней громад-
ное большинство картин писано на си-
бирские темы, и кроме того эта выставка 
может рассматриваться как “первая ла-
сточка” сибирских передвижных выста-
вок. Томское общество любителей худо-
жеств теперь занято вопросом о периоди-
ческих передвижных выставках на почве 
объединения всех сибирских художни-
ков, а “пока что” эту идею уже реализо-
вала группа томских художников, устро-
ившая первую передвижную выставку 
сначала в Томске, а затем здесь, в Иркут-
ске, в малом зале общественного собра-
ния. Нельзя не приветствовать это доброе 
начинание, вносящее всё-таки луч света в 
сибирскую серую жизнь. Сибирь давно 
ждёт своих художников, и уже пора запе-
чатлеть красками на полотне и природу, и 
человека этой обширной страны» [26,            
л. 23]. 

Газета «Сибирь» сообщала сведения 
о работе первых представителей художе-
ственной интеллигенции в процессе вы-
ставочной деятельности научных, твор-
ческих организаций. В номере рассмат-
риваются особенности подбора и основ-
ные принципы демонстрации живопис-
ных полотен в разных городах Иркутской 
губернии, в которых принимали участие 
томские, иркутские, верхнеудинские ху-
дожники [27, л. 11]. 

Документы объясняют то, как на вы-
ставках и других художественных меро-
приятиях появлялись работы начинаю-
щих мастеров, которые продолжительное 
время участвовали в научных экспедици-
ях по изучению природных, культурных 
богатств всего региона. Приведём в каче-
стве примера фрагмент описания пред-

стоящих событий в Иркутской губернии: 
«После сукачевских выставок в 1900 г. 
была “сборная” выставка из наличных 
картин, имеющихся у кого-либо в Иркут-
ске. На “сборной” выставке дебютирова-
ли любители-художники братья Шешу-
новы (сохранились каталоги с упоминаем 
работ, которые были показаны посетите-
лям на выставках в Иркутске) с сибир-
скими пейзажами, порой недурными. В 
1903 г. была передвижная выставка 
французских художников. Вслед за 
французской в 1904 г. была устроена пе-
редвижная выставка петербургских ху-
дожников, организованная Педашенко-
Третьяковой. В Рождество и святки за 
последние годы выставлял свои картины 
г. Вучичевич, а ранее выставлял картины 
его брат. В Пасху 1909 г. в музее фигури-
ровали местные художники. И наконец, 
настоящей весной на пасхальной неделе 
было разом три художественные выстав-
ки: местных художников в музее, Лытне-
ва в здании мужской гимназии и Г. И. Гу-
ркина в здании 5-ти классного училища, 
последняя имела крупный и заслуженный 
успех» [27, л. 8]. 

На картинах сибирских передвижни-
ков главное место занял пейзаж, а затем 
жанр и портреты. Есть даже попытки ис-
торической и декоративной живописи. 
Наибольшие по размерам картины при-
надлежат кисти Л. П. Базановой. У ху-
дожницы замечается большое стремление 
к разнообразию. Она пишет портреты, 
жанр – пейзаж, ей не чужда историческая 
живопись и даже декоративная. Но не все 
её произведения заслуживают одинаково 
внимания. Бесспорно, хорошо написаны 
Л. П. Базановой портреты П. И. Макуши-
на и Г. Н. Потанина, в особенности по-
следнего. Этот портрет, помимо сходства, 
очень сочно написан по колориту, а по ри-
сунку безукоризненно. Портрет Г. Н. По-
танина можно считать центральным экспо-
натом выставки. Также профессионально 
был выполнен портрет П. И. Макушина. 
Обращает на себя внимание небольшая 
картина Л. П. Базановой «Осенняя пес-
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ня», изображающая в осенних сумерках 
мечтательно настроенную женскую фи-
гуру со скрипкой в руках. 

В этой картине можно отметить то, 
что мягко передано настроение. Живо-
писное полотно – одно из лучших произ-
ведений художницы. Как сообщают ис-
точники данного периода, которые со-
хранились в собрании архива Иркутска: 
«Недурно по тонам написана женщина-
алтайка (№ 107) в шаманском костюме 
“пред камланием”. Очень интересно 
написаны – “Черневая тарса” и типы ал-
тайцев в этнографическом отношении. 
Пожалуй, можно отметить “Степанов-
ский пруд”. Пейзаж, однако не её специ-
альность. Например, церковь, № 21, не-
дурно написана, а высящиеся за ней на 
заднем плане горы напирают на церковь. 
В картине нет воздуха. К числу неудач-
ных картин следует отнести группу ал-
тайцев, идущих со свадьбы (№ 5). На 
фоне алтайской природы мчатся на ло-
шадях всадники и всадницы. Фигуры ло-
шадей и людей скомпановы, но пейзаж 
вышел анемичным. Вместо залитого све-
том полугорья с рошкошной травой по-
лучилось что-то белесоватое, выцветшее. 
Про историческую картину “Съезд кня-
зей в Любече”, написанную в стиле по-
становки средней руки провинциальной 
оперы, без признака исторической прав-
ды, лучше умолчать. Также лучше не го-
ворить и про кондитерское произведение 
“Мечта” (панно), ибо “замыслов отваж-
ные порывы имен, давний не стяжают”, 
как говорил принц Гамлет. Про две кар-
тины самоучки крестьянина Ложкина 
следует высказать пожелание, чтобы да-
рования из народа не зарывались в зем-
лю» [27, л. 22]. 

«Из массы картин художника З. А. Ро-
каческого обращает на себя особое вни-
мание “Мыслитель” – бюст старика с ха-
рактерной головой, написанный мягко и 
колоритно. Это произведение носит сле-
ды художественной и творческой кисти, 
заставляя зрителя задуматься над про-
никновенным выражением лица старика. 

Затем недурна картина “Начетчик” (№ 
71), а в особенности этюды “Псаломщик” 
(№ 84) и “Мальчик” (№ 85). Из портретов 
кисти г. Рокачевского выделяется портрет 
проф. Махайловского, написанный рель-
ефно и правдиво. Хорош портрет инже-
нера Загорянского. Из пейзажей г. Рока-
чевского написана мягко и воздушно река 
Басандайка при летней, слегка хмуря-
щейся, погоде. Симпатичен уголок сада 
(№ 110). Интересны рижские пейзажи (№ 
90-93), а также пейзажи из окрестностей 
Томска № 94 и № 105. 

Художник Ткаченко дал две сравни-
тельно большие картины “Гроза” и “Сос-
новый лес”. Первая (№ 129) написана, по 
впечатлениям посетителей, достаточно 
хорошо, особенно воздух, дал, но сухо 
нарисован первый план – изба и береза 
тяжела, а также тяжелы и облака. Сосно-
вый лес (№ 132) написан олеграфично. 
Но зато у Ткаченко хороши этюды              
№ 137, 140, 141, 147, 148 и 150. Этюд         
№ 141 дровяник особенно колоритен и 
правдив. 

В картине П. Г. Тарасова подробно 
изображён овраг № 15. Этюд П. С. Тарско-
го “Зимой в лесу” написан мягко и коло-
ритно. “Почта на Иртыш” № 189 Н. П. Ни-
кифорова написана красочно, но оставляет 
желать лучшего. У В. И. Лукана с любо-
вью написаны маньчжурские этюды. Из 
остальных его картин, пожалуй, можно 
отметить “Дорогу в университетский 
парк” № 34, стволы и маньчжурскую 
дичь. В общем выставка для посетителей 
произвела только положительное впечат-
ление, и в ней мы приветствуем первые 
страницы сибирской художественной ле-
тописи» [28, л. 11]. 

В Иркутской губернии научные и 
общественные организации проводили 
уникальные и важные исследования при-
родных богатств, истории, промышлен-
ности, торговых отношений с разными 
территориями, взаимоотношение с ко-
ренными народами и т. д. В результате 
экспедиционной работы учёными и ху-
дожниками собирался исторический, эт-
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нографический материал, который в 
дальнейшем передавался на хранение в 
фонды музеев. Выявленные в разных об-
ластях изучения предметы описывались, 
по ним составляли каталоги и публикова-
ли статьи в местных журналах. Также по 
результатам экспедиций проводились 
конференции, круглые столы, лекции и 
отдельные встречи с учёными. При пла-
нировании международных и региональ-
ных мероприятий многие материалы от-
бирали для экспозиций, чтобы их проде-
монстрировать научному сообществу. 
Так уникальные и ценные экспонаты му-
зеев можно было увидеть на площадках 
выставок. В процессе взаимодействия по-
сетителей с музейными предметами, ко-
торые подробно представляли результаты 
наблюдений и исследований известных 
сибирских учёных, предполагалось фор-
мирование у жителей особого образа ре-
гиона и определение направления разви-
тия художественного пространства горо-
дов Иркутской губернии. 

Документы раскрывают основные 
сюжеты организации передвижных ху-
дожественных выставок, в которых при-
нимали участие мастера, исследователи 
художественного наследия региона. Рас-
сматривают проблемы, с которыми стал-
кивались создатели павильонов, новых 
площадок, мест взаимодействия разных 
представителей городского общества в 
сфере искусства, образовании и науки. 

Известно, что на картинах, которые 
демонстрировались жителям на сибир-
ских передвижных выставках в данный 
период, были изображены пейзажи 
окрестных достопримечательностей, уни-
кальных мест Байкала, Саян, Забайкалья, 
а затем разновидности жанров и портре-
ты. Отмечают исследователи отечествен-
ного искусства и то, что были показаны 
историческая и декоративная живопись. 

Живописцы, кто был свидетелем 
происходящих событий, писали в своих 
воспоминаниях положительные отзывы о 
мероприятиях, которые проводило Обще-
ство передвижных выставок в Сибири. 

Авторы отмечали результативность дан-
ной просветительской работы и возрос-
ший интерес посетителей к отечествен-
ным художественным школам [28, л. 14]. 

Выводы 

В результате создания новых, благо-
приятных условий при построении худо-
жественных связей в городах между жи-
телями, коллекционерами, художниками, 
появилась возможность сосредоточить 
внимание общественности на объедине-
ние сил по формированию творческих 
объединений, сотрудничество общества 
передвижных выставок с деятелями ис-
кусства в городах Иркутской губернии в 
рамках сопровождения научных исследо-
ваний в 1880–1900-е гг. Представленная 
деятельность общества подтверждает то, 
что художники проявляли интерес к изу-
чению и освоению художественного 
наследия региона. Выявленные материа-
лы, которые сохранились в архивах Ир-
кутска, представляют основные подходы 
в создании стабильных контактов между 
разными представителями художествен-
ной интеллигенции на протяжении всего 
периода существования Общества пере-
движных выставок. Удалось сопоставить 
известные сведения о выставках с доку-
ментальными материалами, которые по-
дробно показали участие деятелей искус-
ства и других представителей обще-
ственности, которые входили в состав 
общественных объединений, в организа-
ции творческих пространств. 

В 1880-1900-е гг. художественные 
центры становятся, по наблюдению из-
вестных учёных и общественных деяте-
лей, местами сосредоточения деятельно-
сти творческих, научных организаций. В 
процессе продолжительной работы объ-
единений создавались музеи и галереи, 
которые собирали уникальные историче-
ские материалы, сохраняли художествен-
ное наследие городов и других населён-
ных пунктов. Выявленные воспоминания 
сибирских мастеров в архивах Иркутска о 
выставках, которые проводились худож-
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никами и коллекционерами, дают воз-
можность понять, как внимание обще-
ственности сосредотачивалось на разра-
ботке новых форм выставочной деятель-
ности, работы с посетителями по распро-
странению знаний о важности существу-
ющих городов в развитии региона. В ре-
зультате анализа и подробного изучения 
исторических источников было опреде-
лено то, что работа деятелей искусства 
была направлена на расширение художе-
ственных связей между разными творче-
скими объединениями, коллекционерами. 

В дальнейшем необходимо продол-
жить раскрывать работу деятелей искус-
ства в контексте истории развития город-
ского пространства в Иркутской губер-

нии в 1880–1900-е гг. Деятельность, ко-
торая была направлена на приобщение 
жителей к отечественному искусству, 
расширяла существующие собрания жи-
вописи и графики в музеях, привлекала 
на мероприятия образованных, профес-
сиональных мастеров из других регионов, 
которые постепенно передавали знания о 
ведущих направлениях в художественных 
школах. Также становится доступным 
большое количество исторического мате-
риала из семейных архивов потомков ма-
стеров, что даёт возможность проследить 
воспоминания о прошедших событиях, 
участии деятелей искусства в развитии 
городов Иркутской губернии. 
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