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СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

И СПЕКУЛЯЦИЕЙ (ОБХСС)1 

Агаркова А.К. 

Международный юридический институт 
(Волжский филиал) 

До 1937 г. специально уполномоченного органа по противодейст-
вию экономическим преступлениям ни в царской России, ни в СССР 
не было. Начиная с 1918 – 1919 гг. эти функции были условно разде-
лены между ВЧК (боролась с должностными преступлениями и спе-
куляцией) и уголовным розыском (позже – между соответствующими 
подразделениями НКВД). Но, учитывая обострение, как внутренней 
(необходимость мобилизации всех ресурсов для проведения индуст-
риализации), так и внешней («парад» приходов к власти в соседних 
странах ультраправых) политической ситуации, уголовный розыск, 
занятый ловлей бандитов, и сотрудники органов госбезопасности, вы-
являвшие шпионов, могли бороться с расхитителями и спекулянтами 
только по остаточному принципу. Назрела необходимость создания 
специально уполномоченного органа по пресечению серьезных хозяй-
ственных нарушений. 

Исходя из этого, 16 марта 1937 г. секретным приказом НКВД был 
образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией (ОБХСС). Первое «региональное» подразделение 
появилось в Москве. Учитывая позитивные результаты, отделы поя-
вились и «на местах». С первых дней существования подразделения в 
его компетенции была борьба с хищениями, изготовлением фальши-
вых денег, спекуляцией, незаконными валютными операциями. Кроме 
того, сотрудники ОБХСС контролировали хлебозаготовки и боролись 
с мелким вредительством на производстве (крупное вредительство и 
диверсии остались в ведении органов государственной безопасности).  

                                           
1 Научный руководитель: Пищулина С.Ю., к.и.н. 
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С 1941 г. на сотрудников ОБХСС была возложена борьба с контра-
бандой, акцент в деятельности был сделан на валютный контроль (в 
том числе на пресечение оборота фальшивых денег) и на борьбу с ог-
раблением сберкасс. Это направление стало стратегическим в разрезе 
обеспечения государственной безопасности. Перед началом Великой 
Отечественной войны и собственно в ходе военных действий, абвер 
(орган военной разведки Третьего рейха) и «Политическая разведка» 
РСХА (главное управление имперской безопасности – руководящий 
орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха) 
стали проводить мероприятия, направленные на деморализацию со-
ветского населения: массовый выпуск фальшивых денег, установле-
ние путем организации диверсий атмосферы страха, неуверенности в 
будущем, переброску в СССР денег, ценностей и оружия для поддер-
жания своих агентурных сетей. Деятельность ОБХСС в этой сфере 
стала не менее важна для страны, чем действия боевых частей и 
контрразведки. 

О качестве работы советских органов говорит следующий факт. 
Незадолго до начала войны в целях создания выгодных для себя поли-
тических позиций, А. Гитлер, по инициативе РСХА, пообещал пре-
доставить И.В. Сталину конфиденциальную информацию о деятель-
ности спецслужб «западных стран», направленной против СССР. На 
удивление гитлеровских спецслужб, И.В. Сталин не только заинтере-
совался информацией, но и спросил, сколько она будет стоить. В ито-
ге Госбанк передал Германии «круглую сумму» в советских рублях. 
Но в 1941 г. немецких разведчиков ждало жестокое разочарование: по 
этим деньгам в СССР стали выявлять немецкую агентуру – все номера 
были переписаны советской контрразведкой. А «валютный контроль», 
организованный ОБХСС, оказался на высоте. 

Начиная с июня 1941 г. многие «экономические милиционеры» 
ушли на фронт. Остальные были сориентированы на защиту от раз-
грабления государственной собственности и борьбу с мародерством. 

Непростыми оказались для ОБХСС и послевоенные годы, когда 
подразделение контролировало восстановление разрушенной войной 
советской экономики. В 1970-е годы на фоне создания дефицита това-
ров «народного потребления» и становления теневой производствен-
ной системы в этой сфере, для ОБХСС появляется новый фронт рабо-
ты. В это время начали проводиться комплексные общесоюзные и ре-
гиональные операции по проверке состояния сохранности социали-
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стического имущества в отдельных отраслях народного хозяйства, 
давшие большой экономический эффект. Например, при проведении 
операции «Урожай» в 1975 – 1976 гг. выявлено около 17 тыс. фактов 
разбазаривания и хищения сельскохозяйственной продукции, в ре-
зультате чего изъято и возвращено хозяйствам более 12 тыс. т зерна и 
другой продукции на сумму 2 млн рублей. В целом за годы девятой 
пятилетки благодаря борьбе с экономической преступностью было 
сохранено от разворовывания и оприходовано неучтенных товарно-
материальных ценностей на сумму более 450 млн рублей. 

Зарождение массовых «рыночных» отношений в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов коренным образом заставило реорганизовать и 
ОБХСС. Некоторые политики, ссылаясь на новые условия (и, видимо, 
преследуя свои интересы), предлагали отдел вообще ликвидировать. 
Но волна коррупции, хищений и грубых хозяйственных нарушений, 
захлестнувшая страну, не позволила сделать этого. 

В феврале 1992 г. на базе ОБХСС было создано Главное управле-
ние по экономическим преступлениям, в 1997 г. преобразованное в 
Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, 
состоящее в свою очередь из «УБЭПов» и «ОБЭПов». С 2001 г. борцы 
с экономической преступностью вошли в состав криминальной мили-
ции, с 2003 г. они находятся в составе Федеральной службы по борьбе 
с экономическими и налоговыми преступлениями, а с 2005 г. – Депар-
тамента экономической безопасности МВД. 1 марта 2011 г. Указом 
Президента Российской Федерации в составе МВД было создано 
Главное управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ОЭБиПК). От других правоохранительных органов ему 
была передана значительная часть полномочий по борьбе с коррупци-
ей и организованной экономической преступностью. 

Согласно официальной действующей нормативной базе (законам и 
указам Президента), основные задачи ОБЭП это: 

– организация и участие в формировании основных направлений 
государственной политики по вопросам деятельности Главного 
управления; 

– обеспечение совершенствования нормативно-правового регули-
рования по вопросам деятельности Главного управления; 

– принятие в пределах своей компетенции мер по реализации госу-
дарственной политики по вопросам деятельности Главного управле-
ния; 
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– организация ведомственного и межведомственного взаимодейст-
вия по вопросам деятельности Главного управления. 

Основными функциями и полномочиями стали обеспечение эконо-
мической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями 
экономической и коррупционной направленности, в том числе совер-
шенными организованными группами, преступными сообществами 
(преступными организациями), носящими транснациональный или 
межрегиональный характер, либо вызывающими большой обществен-
ный резонанс; осуществление мероприятий, направленных на проти-
водействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, подрыв экономических основ организованных групп и 
преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с преступ-
лениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомо-
нетничеством; документирование преступлений экономической и 
коррупционной направленности. 

В современной России подразделения БЭП – безопасности эконо-
мических преступлений, сдерживают волну коррупции, «загоняют в 
цивилизованное русло» предпринимательскую деятельность. Если бы 
ни труд обэповцев, в отечественном бизнесе воцарился бы хаос, кото-
рый неминуемо привел бы к не наполнению бюджета, а к социальной 
катастрофе.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ1 

Беликова Е.Д. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

Политический режим современной России представляет собой бо-
лее сложное состояние, чем его конституционная модель. В последнее 
десятилетие ХХ и в начале XXI в. в России произошли существенные 
изменения в политической жизни общества. 

Несмотря на наличие в Конституции РФ положений, дающих право 
характеризовать ее как демократическую, в реальной действительно-

                                           
1 Научный руководитель: Красильникова Т.К., к.ю.н., доцент 
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сти политическая система России во многом не отвечает общеприня-
тым критериям демократии, важнейшие из которых – представитель-
ность власти, ее ответственность перед обществом, наличие действен-
ного общественного контроля за властью. Аналитики характеризуют 
эту систему терминами «авторитарная демократия», «режимная сис-
тема», связывая ее возникновение со слабостью государства и незре-
лостью гражданского общества. 

Россия сочетает элементы демократической политической системы 
и авторитарных институтов и методов управления. Такие политиче-
ские режимы называют «гибридными» – это общий научный термин 
для режимов, объединяющих признаки демократии и авторитаризма. 
Исследуя такие промежуточные системы, ученые ввели много разных 
определений, которые можно условно разделить на две группы. Одни 
описывают гибридный режим как «демократию с минусами» (нелибе-
ральная демократия, проблемная демократия), другие – как «автори-
таризм с плюсами» (конкурентный авторитаризм, электоральный ав-
торитаризм). Многие исследователи предпочитают термин «гибрид-
ный режим» именно из-за его нейтральности и безоценочности. Часто 
думают, что в таких режимах демократические элементы – выборы, 
многопартийность, парламентаризм – являются декоративными, а под 
ними скрывается подлинный авторитаризм. Но имитация происходит 
в обоих направлениях – режим одновременно пытается представить 
себя как более демократическим, так и более репрессивным, чем он 
есть на самом деле. 

Хотя термин «гибридный режим» и место гибридов на шкале «Де-
мократия – Авторитаризм» являются предметом научных споров, на 
данный момент ученые пришли к следующему мнению: чтобы быть 
квалифицированным как гибридный, политический режим должен 
допускать существование не менее двух легальных политических пар-
тий, участвующих в парламентских выборах. Наличие легальной мно-
гопартийности и регулярных выборных кампаний – рубеж, отделяю-
щий гибриды от «чистого авторитаризма». В данном случае не так 
важно, действительно ли партии конкурируют между собой и с каким 
количеством нарушений проходят выборы. Гибридам свойственны: 
высокий уровень коррупции, особенно в судебной системе и на выбо-
рах; отсутствие независимой судебной системы; неподотчетность пра-
вительства парламенту; стремление власти управлять СМИ при нали-
чии разнообразных медиа-источников (гибрид никогда не контроли-
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рует медиасферу полностью – его пропагандистская власть строится 
на других, более сложных принципах, чем тотальный прямой кон-
троль); ограничения гражданских свобод, в особенности прав граждан 
на коллективное действие (публичные собрания и общественные ор-
ганизации). Все это есть в современной России. 

Политическая наука много спорит о том, в каких еще странах су-
ществуют гибридные режимы. Некоторые исследователи выделяют 
несколько десятков гибридов, действовавших с окончания Второй ми-
ровой войны, но чаще это явление отслеживают от распада коммуни-
стического блока, то есть с начала 90-х годов XX в. Классические гиб-
риды, относительно которых соглашаются большинство ученых, во-
обще употребляющих этот термин, – это Россия и Венесуэла. Также 
гибридами считаются Египет, Турция, Индонезия, Тунис, Малайзия, 
Танзания, Уганда, Мексика, Сербия. 

Основной вопрос научной дискуссии о гибридах – считать ли их 
переходной формой на пути к устойчивой демократии или авторита-
ризму, или самостоятельным стабильным видом политического уст-
ройства. Пока наблюдения показывают, что гибриды довольно устой-
чивы, но одновременно нестабильны. Иными словами, они не разру-
шаются в результате переворота или внешней агрессии, как тотали-
тарные и авторитарные режимы, но медленно перерождаются – либо в 
демократию, либо в автократию, либо впадают в хаос и теряют терри-
ториальную целостность. Сразу надо сказать, что первый сценарий 
наиболее частый – гибриды склонны с течением времени становиться 
пусть слабыми и ущербными, но демократиями. Второй и третий сце-
нарий управляются одними и теми же факторами. Это означает, что 
для режима есть только два варианта: либо стать демократией, либо 
стать автократией и/или развалиться. Как правило, на судьбу гибрид-
ного режима влияют три фактора: 

– количество демократических институтов, которые режим имити-
рует. Неважно, насколько они декоративны – чем больше режим притво-
ряется демократией, тем больше у него шансов постепенно в нее превра-
титься. Поэтому законодательные изменения в любую сторону – никогда 
не «формальность», а важный признак режимной трансформации; 

– степень интеграции в международные политические и экономи-
ческие структуры; 

– чем больше режим изолирован, тем скорее он станет автократией 
или распадется; 
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– наличие крупного внешнего торгового и политического партнера. 
Если это демократия (например, США или ЕС), режим будет двигать-
ся к демократии. Если это автократия (например, Китай), режим будет 
дрейфовать к автократии, или распадется. 

По мнению советского и российского политического деятеля, публи-
циста, одного из главных идеологов перестройки Александра Николае-
вича Яковлева, проблема России заключается в том, что она находится в 
состоянии давнего противоборства двух основных тенденций – либера-
лизма и авторитаризма, определяющих на самом деле будущее Рос-
сии. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК СПОСОБ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

СОЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ1 

Бирюкова А.Д. 

Волгоградская академия МВД России 
Как много времени мы уделяем саморазвитию? Жизнь стремитель-

но набирает обороты, погружая людей с головой в работу. Современ-
ный человек все реже проводит свой досуг с книгой в руках или в по-
исках полезной информации на просторах глобальной сети Интернет. 
Свободное время уделяется просмотру телепередач, видеоиграм или 
удовлетворению более естественных потребностей (еда, одежда, от-
ношения и т.п.). 

Согласно статистике 2010 г. в России более чем сорок процентов 
населения не считает необходимым пользоваться книжной литерату-
рой для собственного развития. Весьма удручающая статистика, учи-
тывая, что еще в 90-х гг. прошлого столетия данные показывали по-
ложительные результаты (менее чем сорок процентов). Наша страна 
перестала быть в числе лидирующих по количеству читающего насе-
ления. Возможно, это является одной из причин проблем, сущест-
вующих в современном обществе. 

Ценность книжного содержания в том, что мы сталкиваемся с раз-
ными видениями данных событий. Чтобы составить целостное пред-

                                           
1 Научный руководитель: Мингес И.А., к.ю.н. 
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ставление об окружающем нас мире, необходимо познакомиться с 
разными выдающимися авторами, изучить не одно печатное издание, 
произвести собственный критический анализ каждого, взвесить плю-
сы и минусы этих суждений. Лишь только тогда мы сможем сформу-
лировать аргументированную позицию по какому-либо вопросу, ина-
че говоря, собственное мнение. 

Человек так устроен, что у него в большей степени преобладает 
зрительная память. В процессе чтения в голове откладываются новые 
слова и ассоциирующиеся с ними образы. Кстати говоря, с помощью 
ассоциативного мышления мы можем быстро восстановить из памяти 
нужную лексику и грамотно применить ее на практике. 

Книга является основным источником, способным пополнить наш 
словарный запас. Таким образом, расширяется кругозор человека. Его 
знания пускают свои корни все глубже и не в одну сферу деятельно-
сти. Формируется личность, представляющая интерес для разных ка-
тегорий людей, обладающая возможностью поддержать беседу по лю-
бому поводу. 

Литературных изданий несчитанное количество, и, безусловно, 
всего прочесть не удастся. Буквально каждый день печатные станки 
выдают новые книги. По мере того, как меняется наше общество, ме-
няются и концепции, представленные на страницах современных из-
даний. Появляются новые слова, а значит, новая терминология. Даже 
самый читающий представитель нашей планеты вряд ли будет знать 
определение всех имеющихся слов.  

К сожалению, такого рода неосведомленность является поводом для 
некоторой категории лиц воспользоваться этим в корыстных целях. По 
большей мере это мошенники. Согласно п. 1 ст. 159 гл. 21 УК РФ: 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием… 

Как известно, самые доверчивые люди – это пенсионеры и дети в 
возрасте до 12 лет. Вторые в силу своего возраста и ввиду их неболь-
шого багажа знаний не представляют особого интереса для мошенни-
ков, специализирующихся на обмане путем демонстрации своих умст-
венных способностей, чего не скажешь о первой группе лиц. 

Ни для кого не секрет, что пожилое население нуждается в меди-
цинской помощи. Операции, восстановительный курс лечения, лечеб-
ный санаторий, вызов медицинского работника на дом, лекарства и 
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вспомогательные аппараты не всегда входят в список бесплатных ус-
луг. Чаще всего приходиться тратить крупные суммы денег для обес-
печения себя необходимым, но наличие достаточных сбережений не 
означает приобретение необходимой продукции: далеко не каждая 
аптека снабжена выписанными врачом препаратами. 

Мошенники не упускают шанса предложить свой товар. Люди по-
жилого возраста обладают достаточными знаниями, чтобы, например, 
отличить Анальгин от Парацетамола. Мудрость, накопленный жиз-
ненный опыт – все это учитывается мошенниками.  

Правонарушители владеют навыками пользования глобальной се-
тью Интернет, где без особого труда способны изучить информацию о 
свойствах и функциях необходимых препаратов. Сложно сказать о 
совершенстве медицинской системы, но мы все больше можем встре-
тить в описательной части лекарства новые слова, фразы чуждые нам. 
Это и становится корнем всей махинации. 

Мошенники такого уровня обладают знаниями в области психоло-
гии, что способствует внедрению в доверие к людям. Представившись 
медицинским работником, лицо, используя новую терминологию, 
вводит в заблуждение нуждающегося в помощи человека. Тем самым, 
обычное дешевое лекарство, которое даже может быть противопока-
зано больному, выдается за дорогостоящее, и происходит продажа за 
большую сумму денег.  

К категории лиц, пользующихся неосведомленностью граждан, 
можно отнести политических деятелей. Эти искусные ораторы спо-
собны вывести на ложный путь не одну категорию людей, а целое об-
щество! Они наделены властными полномочиями, что представляет 
опасность в корыстных руках. Им нужно признание народа. Чтобы 
этого добиться, мало иметь хороший заработок.  

Политические деятели прекрасно владеют речью. Их познания дос-
таточно глубоки, чтобы суметь подобрать нужную терминологию для 
овладения вниманием людей.  

Главная уловка – использование денотации. Это – буквальное зна-
чение слова. Хитрость в том, что это значение можно преобразовать в 
выгодный человеку вид, но при этом смысл не изменится. Зато изме-
нится восприятие этого слова. Таким образом, самые обычные опре-
деления превращаются в завуалированные предложения с использова-
нием нужной оратору лексики, в нашем случае – новой терминологии. 
Это способ отвлечь внимание. 
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Природа человека такова, что ему свойственно стадное чувство. На 
подобных политических выступлениях, как водится, присутствует 
большое скопление людей. В такой атмосфере индивид приходит ско-
ро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипноти-
зированного субъекта. 

Владея информацией, можно обрести не только новых собеседни-
ков. Знания – опасное оружие в руках человека не с благими помыс-
лами. Чтобы избежать обмана и не остаться с пустыми руками, нужно 
быть активным читателем и уметь отстаивать свои права. 

Использованные источники и литература 
1. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000. 
2. Гуманитарные аспекты информационной безопасности. 

Информационная война. Манипуляция сознанием. Что такое манипу-
ляция сознанием (конспект лекции). [Электронный ресурс] // URL: 
http://pycode.ru/2013/04/manipulation-1/, режим доступа свободный (да-
та обращения 14.04.2016). 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

Бортовая Е.В. 

ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» 
Брошенные дети – самая большая проблема нашего общества. Де-

ти-инвалиды, дети из неблагополучных семей, дети, оставленные ро-
дителями, никому не нужные – они такие же составляющие нашего 
общества. Отчего так происходит, кто в этом виноват?  

В своей работе для анализа данной проблемы мы использовали ин-
формацию официальной статистики, представленную на интернет-
проекте Министерства образования и науки РФ «Усыновление в Рос-
сии». Данный ресурс содержит исчерпывающую информацию по пре-
доставленной проблеме: статистические данные, законодательная ба-

                                           
1 Научный руководитель: Мозгунова Е.А., преподаватель высшей 

квалификационной категории. 
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за, информация в средствах массовой информации, материалы и ин-
формация школы приемных родителей и т.д. 

Цель работы – проанализировать динамику и современное состоя-
ние проблемы оставления детей и определения детей в семьи. Задачи 
работы: рассмотреть статистику выявления брошенных детей; проана-
лизировать данные и выявить тенденции устройства детей в семьи.  

Проанализировав статистические данные по количеству выявлен-
ных детей, оставшихся без попечения родителей, мы обнаружили сле-
дующую динамику. Начиная с 1996 г. указанные показатели росли, 
достигнув максимума в 2005 г., составив 133 034 ребенка. После этой 
«критической» точки показатели с каждым годом снижались, и в 
2013 г. было зафиксировано 68 770 брошенных детей. Таким образом, 
за 8 лет данная цифра сократилась почти в два раза – на 64 264 ребен-
ка. (Полные данные за 2014 год на данный момент не подсчитаны, по-
этому используем статистику, включая 2013 год). 

По устройству детей в семьи выявлено следующее. За последние го-
ды количество детей, определяемых в семьи, постепенно снижается. 
Так в 2009 – 86,8 тыс., в 2010 г. – 75,8 тыс. в 2011 г. – 67,5 тыс., в 2012 – 
58,8 тыс. детей. В России в 2013 г. всего (по всем формам устройства 
детей в семью) было устроено в семьи – 62,9 тыс. детей. Наметившая-
ся тенденция сокращения численности детей, передаваемых на воспи-
тание в семьи граждан, обуславливается сокращением числа детей, 
выявляемых ежегодно как оставшихся без попечения родителей, а 
также сокращением численности воспитанников, находящихся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. При этом показательно сравнение следующих двух цифр: из вы-
явленных в 2013 г. 68 770 детей, оставшихся без попечения родителей 
в семьи было устроено 62 900 детей.  

В России практикуются следующие формы устройства ребенка в 
семью: усыновление/удочерение, опека/попечительство (безвозмезд-
ная форма опеки и возмездная – приемная семья, патронатная семья и 
иные формы возмездной опеки) 

Самая популярная форма семейного устройства – безвозмездная 
опека, ежегодно около 60 % процентов всех устраиваемых в семью 
детей обретают родственников именно через безвозмездную форму 
опеки. Чаще всего данная форма опеки устанавливается близкими 
родственниками ребенка в том случае, если родители отсутствуют: 
находятся в тюрьме, умерли, лишены родительских прав и т.д. Опека 
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устанавливается над детьми до 14 лет, после 14 лет (до 18) детей берут 
под попечительство. 

Возмездная опека – вторая по популярности форма устройства ре-
бенка в семью (ежегодно около 24-25 % всех случаев устройств в се-
мью). Приемная семья – самая частая форма возмездной опеки, самая 
редкая – патронат. 

В 2013 г. под безвозмездную опеку было передано 34 954 ребенка, 
под возмездную опеку – 19 774 ребенка, из них в приемную семью – 
17 740 детей, под патронат – 395 детей, было усыновлено российски-
ми гражданами – 6 757 детей.  

Патронатная семья – сравнительно молодая и недавно начавшая ак-
тивно практиковаться в России форма устройства детей в семью. Усло-
вия принятия ребенка в семью те же, что при опекунстве и усыновле-
нии. Чаще всего на патронат берут ребятишек от 7 лет, подростков, на-
пример, на выходные, праздники, каникулы. Можно иногда забирать их 
в гости, чтобы включать в социальную среду и участвовать в их жизни. 
Патронат – перспективная и очень нужная форма устройства детей в 
семьи, которая, к сожалению, пока в России не особо развита: в 2013 г. 
всего 395 детей посещали семьи в гостевом формате.  

Приемная семья – активно развивающаяся форма устройства детей 
в семью, при которой без прав кровного родства можно взять не более 
8 детей. Если больше – то это уже семейный детский дом. Сегодня в 
разных регионах РФ планируется открытие множества детских домов 
семейного типа, на такую форму устройства детей в семью и делается 
основная ставка в борьбе за ликвидацию государственных детских 
домов. 

Интересно сравнить данные об усыновлении детей российскими 
гражданами и иностранными. До 2005 г. наблюдается рост количества 
иностранных усыновителей, а затем – их резкий спад. Возможные 
причины такого спада: уменьшение количества брошенных детей; 
рост усыновления российскими гражданами; ужесточение правил в 
оформлении усыновления иностранными гражданами. 

Статистика устройства детей в семьи по возрастам показывает зна-
чительное количество детей старше 7 лет, взятых на безвозмездную 
форму опеки. 

Этому способствует ряд причин: дети самостоятельные и пони-
мающие; дети способны к обучению, родителям будет легче их обу-
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чать; дети в этом возрасте часто начинают ходить в различные секции 
и кружки, поэтому у родителей будет больше свободного времени. 

В заключении можем сделать следующие выводы. По данным Ми-
нистерства образования и науки РФ в первой половине 2014 г. зареги-
стрировано 30 846 сирот, а на воспитание в семьи передано 29 079 де-
тей. Показатели оставленных детей неизменно снижаются, при этом 
стала довольно стабильной ситуация с устройством детей в семьи. Во 
многом этому способствует комплексная система мер, принятых госу-
дарством для решения этой проблемы, как-то: принятие в 2008 г. и 
дальнейшее усовершенствование законодательства по опеке и усы-
новлению детей, развитие и применение на практике различных форм 
определения детей в семьи, в том числе, с оказанием материальной 
помощи опекунам, работа во всех регионах страны Школ приемных 
родителей, хорошая работа социальных служб. Также большую роль 
играет в целом изменение в обществе отношения к этой проблеме, по-
вышение морального уровня родителей, их осознанное нравственное 
отношение к детям.  

Использованные источники и литература 
1. [Электронный ресурс] // URL: http://www.usynovite.ru/, режим 

доступа свободный (дата обращения 15.04.2015). 
2. Сколько в России брошенных детей, на какие ухищрения идут 

директора детдомов. Интервью уполномоченного при президенте РФ 
по правам ребенка Павла Астахова в «НГ-политике». [Электронный 
ресурс] // URL: http://nedopusti.ru/expert/opinion/5/, режим доступа сво-
бодный (дата обращения 15.04.2015). 

3. Социальное сиротство в России. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.sbornet.ru/publics/show-1.htm, режим доступа свободный 
(дата обращения 15.04.2015). 
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К ВОПРОСУ ОБ УНИТАРНОМ ГОСУДАРСТВЕ1 

Босов А.Д. 

Волжский институт экономики, педагогики и права 
История свидетельствует, что вопрос о едином, простом, унитар-

ном государстве не потерял своей актуальности, потому что в совре-
менном мире большинство государств имеют унитарную форму госу-
дарственного устройства. Эти государства юридически более проч-
ные, жизнеспособные, правовые и демократические, чем ряд федера-
тивных. К числу унитарных относятся: Великобритания, Франция, 
Италия, Португалия, Дания, и другие.  

Унитарное государство – это простое единое государственное об-
разование, состоящее из юридически равных административно-
территориальных единиц, подчиненных центральным органам власти 
и не обладающих признаками государственного суверенитета, в кото-
рых большинство населения обладает унитарным правосознанием2. К 
числу признаков унитарного государства традиционно относят: еди-
ный основной закон (Конституция); единые в масштабе всей страны, 
высшие исполнительные, судебные, представительные органы; единая 
система законодательства; единая денежная единица; общая для всех 
административно-территориальная единица налоговой политики; еди-
ное гражданство; составные части не обладают суверенитетом. 

Возможны ситуации, когда на территории унитарного государства 
существуют регионы, имеющие национальные, культурные или иные 
особенности, тогда они получают статус политической или админист-
ративной автономии (например, Азорские острова и Мадейра в Пор-
тугалии). Права у автономий несколько шире, чем у других админист-

                                           
1 Научный руководитель: Косенко С.А. 
2 Иринин А.Е. Сущность унитарной формы государственного устройства: 

Автореф. дис. … к.ю.н. – Краснодар, 2007. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.dissercat.com/content/sushchnost-unitarnoi-formy-gosudarstvennogo-
ustroistva, режим доступа свободный (дата обращения 27.09.2015). 
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ративно-территориальных единиц, но границы самостоятельности ус-
танавливаются высшими государственными органами1. 

Унитарное государственное устройство может быть простым и 
сложным. Простые унитарные государства состоят из административ-
но-территориальных единиц и муниципальных образований (Мальта, 
Сингапур, Польша и др.), сложные – имеют в своем составе те или 
иные формы национально-территориальной автономии (КНР, Велико-
британия, Филиппины, Дания, Франция и др.)2. 

Нельзя не отметить и удобство единого унитарного государства 
для экономической деятельности, создания единого экономического 
пространства. Они включают в себя: территориальную специализацию 
(разделение труда); единство и богатство ресурсов; отсутствие внут-
ренних таможенных барьеров; единство налогообложения; единую 
денежную валюту; защиту отечественной экономики; единое правовое 
поле в экономике; общие выгоды от использования колоний. 

Унитарное государство имеет в своем составе территориальные 
структуры с различным правовым статусом, т.е. автономные, само-
управляющиеся образования, где компетенция органов власти и 
управления административно-территориальных образований не выхо-
дит за пределы компетенции местных органов. 

Такое определение охватывает все существенные признаки поня-
тия «простого государства»: 

– во-первых, оно неотъемлемо от унитарной единой формы госу-
дарственного устройства; 

– во-вторых, оно может включать в себя территориальные структу-
ры с различным правовым статусом; 

– в-третьих, оно может допускать существование, как местного 
управления, так и самоуправления, рамки которых устанавливаются 

                                           
1 Власова Т.В. Теория государства и права. – М.: Российская академия 

правосудия. 2011. [Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru/index.php, 
режим доступа свободный (дата обращения 27.09. 2015). 

2 Грачев Н.И. Государственный суверенитет и формы территориальной 
организации современного государства. [Электронный ресурс] // URL: 
http://biblioclub.ru/index.php режим доступа свободный (дата обращения 
27.09. 2015). 
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исключительно в пределах, определенных верховной (государствен-
ной) властью1. 

Большинство существующих государств – унитарные. Это и по-
нятно, ибо государство хорошо управляемо, а унитарная форма на-
дежно обеспечивает государственное единство. Унитарные государст-
ва могут иметь и однонациональный (Франция, Швеция, Норвегия и 
др.) и многонациональный (Великобритания, Бельгия и др.) состав 
населения. 

В унитарном государстве единые высшие органы государства, еди-
ное гражданство, единая конституция, что создает организационно-
правовые предпосылки для высокой степени влияния центральной 
государственной власти на всей территории страны. Органы админи-
стративно-территориальных единиц могут находиться в двойном под-
чинении – центра и местных представительных органов2. 

Унитарные государства, в которых автономия предоставляется 
всем административно-территориальным единицам, есть новое явле-
ние современности в развитии форм государственного устройства, где 
одной из важнейших тенденций является стремление совместить по-
зитивные стороны унитаризма и федерализма, уравновесить их досто-
инства и недостатки3. 

Говоря о роли унитарной формы государства, некоторые исследо-
ватели отмечают, что, способствуя более полной концентрации власти 
в руках единого центра, она приводит к ускорению экономического и 
культурного развития страны, складыванию единой нации. В то же 
время, управление, исходя из центра, имеет свои недостатки. Оно не 
может учитывать всех особенностей территорий и может принимать 
решения, которые не в полной мере соответствуют специфическим 
условиям отдельного региона, особенно если в нем проживают лица 
некоренной национальности4. 

                                           
1 Иринин А.Е. Указ. соч. 
2 Крохина Ю.А. Теория государства и права. Сборник студенческих работ. – 

М., 2012. [Электронный ресурс]  // URL: http://biblioclub.ru/index.php режим 
доступа свободный (дата обращения 27.09. 2015). 

3 Иринин А.Е. Указ. соч. 
4 Хафизов А.А. Структура и организация власти в унитарном государстве. 

[Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru, режим доступа свободный 
(дата обращения 27.09. 2015).  
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Следует обратить внимание и на современные тенденции попыток 
выхода из состава унитарных государств, как это имеет место быть в 
Великобритании (Шотландия), Испании (Каталония), Италия (Вене-
ция) и некоторые другие. Безусловно, драматизировать ситуацию не 
имеет никакого смысла, поскольку исторические предпосылки объе-
динения в единые государственные образования, в некоторых случаях, 
приводят к использованию ситуации прежней «отделенности» в силу 
различных причин: политических, экономических и др. Та же Шот-
ландия испытывает потребность в отделении в силу значительного 
вклада в экономику унитарного государства, и, с другой стороны, из-
за значительно нарастающих внутренних политических причин на-
ционального характера. Примерно аналогичная ситуация и в иных, 
упомянутых нами ранее, государствах. Тем не менее, как показывает 
исторический опыт, большее, что удается сделать таким стремящимся 
к самоопределению территориям – получить автономию с большим 
или меньшим количеством правомочий, вхождение в состав предста-
вительных органов власти и т.п. Обуславливается это как нежеланием 
основного государства терять выгодную свою часть, так и неполной 
политической, экономической самостоятельностью, стремящейся к 
самоопределению территории. Компромисс неизбежен, и устраивает, 
в той или иной степени, обе стороны. 

Унитарное государство целесообразно, если его население немно-
гочисленно и отличается высоким этническим и культурным однооб-
разием; отсутствует территория, отличающаяся своей спецификой1. В 
другом случае целесообразно создание сложного (унитарного, либо 
федеративного) государства с автономией. 

Унитаризм является прогрессивным явлением, способствующим 
становлению рынка, при развитии буржуазных экономических отно-
шений. С развитием экономики, технологий начинаются процессы, 
способствующие созданию сложных государств и их образований: 
федераций, конфедераций, содружеств и т.д. 

Использованные источники и литература 
Иринин А.Е. Сущность унитарной формы государственного уст-

ройства: Автореф. дис. … к.ю.н. – Краснодар, 2007. [Электронный ре-

                                           
1 Хафизов А.А. Указ. соч. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ1 

Востоков П.С. 

Волжский институт экономики, педагогики и права 
Проблема демократии является одной из актуальных в современ-

ном обществе. Она занимает одно из центральных мест в политоло-
гии. 

Чтобы углубиться в сущность демократического политического 
режима, нужно сначала рассмотреть само понятие демократии. Демо-
кратия – политический режим, в основе которого лежит метод коллек-
тивного принятия решений с равным воздействием участников на ис-
ход процесса или на его существенные стадии. Демократии свойст-
венно несколько признаков: 

1) назначение лидеров происходит путем выборов; 
2) народ является единственным источником власти; 
3) самоуправление происходит ради общего блага и общих интере-

сов страны. 

                                           
1 Научный руководитель: Косенко С.А. 
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Демократизация приобрела свою актуальность в связи с падением 
авторитарных режимов. Демократия ассоциируется со свободой выбо-
ра. В демократическом государстве можно сделать выбор: где тебе 
учиться, работать, следуя своим желаниям и своим принципам. Есть 
возможность избирать президента, мэра города, в том числе и быть 
избранным, достигнув определенного возраста. Демократии также 
присуще «свобода слова». 

Демократия переводится как «власть народа», но не существует, ни 
одного государства, где правил бы сам народ. Государством гаранти-
руются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на 
выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 
избирательного права и права на участие в референдуме. 

Эволюция значения термина «демократия» происходила с развити-
ем человеческого общества. Изначально оно рассматривалось как 
правление самих граждан, но уровень развития древнегреческих госу-
дарств был низок и тем самым позволял правителям манипулировать 
этим «народовластием», поэтому демократия в тот промежуток вре-
мени была не долговечна, и считалась наихудшей формой правления. 

Демократия как система власти представляла собой форму полити-
ческой организации жизни, которая отражала свободный выбор насе-
лением общественного развития страны. Демократия не требует сме-
ны правящих партий, но, сам факт возможности смены по-прежнему 
существует, так как на нем основывается свидетельство демократиче-
ского характера. 

Характерными чертами демократического политического режима 
является: избрание органов представительной власти и местного са-
моуправления путем всеобщих выборов, разделение законодательной, 
исполнительной и судебной власти; многопартийность; принятие по-
литических решений большинством, но проявляя уважение к интере-
сам и правам меньшинства.  

Система способов осуществления государственной власти по от-
ношению к гражданам, их объединениям, формы и методы участия 
населения в делах государства охватываются понятием политического 
режима. Многовековая история государства знает два вида такого ре-
жима: демократический и авторитарный. Для демократического ре-
жима характерны: участие населения в формировании органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, широкий спектр по-
литических свобод граждан, режим законности. 
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В противоположность демократии, авторитарные режимы – деспо-
тия, фашизм и другие – характеризуются бесправным положением 
граждан, их отстранением от государственной деятельности, как пра-
вило, наличием единоличной власти. В странах с таким режимом, ча-
ще всего, «царят» произвол и беззаконие, самые грубые формы нару-
шения прав человека. 

Формирование демократического режима осуществляется с помо-
щью ряда условий: политических, социальных, экономических, рели-
гиозных, внешнеполитических и других. Например: стабильность по-
литической власти и развитое гражданское общество относятся к по-
литическим условиям. Экономические условия предусматривают вы-
сокий уровень экономического и индустриального развития, конку-
ренцию и рыночную экономику. Внешнеполитические условия вклю-
чают в себя воздействие со стороны политики и экономики. Социаль-
ные условия характеризуются высоким уровнем благосостояния граж-
дан. В качестве культурных условий выступают образованность, гра-
мотность населения, демократические традиции. Согласно ст. 1 Кон-
ституции РФ, Российская Федерация есть демократическое федера-
тивное правовое государство с республиканской формой правления. 
Это выражается в том, что человек, его права и свободы объявляются 
высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ). Причем, признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обя-
занность государства.  

Демократический характер российского государства закрепляется в 
ст. 3 Конституции РФ, в соответствии с которой многонациональный 
народ Российской Федерации является носителем суверенитета и 
единственным источником власти в республике. Демократия невоз-
можна без высокого уровня благосостояния граждан, культурных ос-
нований и духовных традиций. Но демократизация, в свою очередь, не 
может прокормить народ, решить ряд экологических и политических 
проблем, которые являются для людей чувствительными. 

Демократизация не всегда приводит к утверждению современной 
демократии, чаще всего, искомый термин рассматривают в понятии 
как переход от недемократических форм правления к демократиче-
ским. 
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Американский политолог А. Пшеворский1 называет демократию 
системой упорядоченной неограниченности или организованной не-
определенности. Эта неопределенность также является той угрозой, 
которая может стать решающей при определении судьбы демократии. 
При авторитаризме, а особенно при тоталитарном строе, людям все 
понятно: кто осуществляет власть, от кого ожидать тех или иных щед-
рот. В условиях же неопределенности, к которым люди не сразу могут 
адаптироваться, а некоторые вообще не смогут этого сделать никогда, 
возникает соблазн возврата к той простой схеме, к которой все при-
выкли: лидер (вождь) – партия – народ. Система проста и понятна, и 
это является самой главной опасностью для демократии в странах, 
вставших на новый для себя путь развития. 

Использованные источники и литература 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. 2009. № 4. Ст. 445; 2014. № 9. Ст. 851. 
2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон от 12.06. 
2002 г. № 67-ФЗ (ред. 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 24. Ст. 2253; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru, режим доступа свободный, (дата обра-
щения 07.04.2015). 

3. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс 
в современной России: Курс лекций. В 3-х ч. – СПб., 2004.  

                                           
1 Цит. по: Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс 

в современной России: Курс лекций. В 3-х ч. СПб., 2004.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

(НА ПРИМЕРЕ г. ВОЛГОГРАДА)1 

Голишникова А.И. 

Волгоградский государственный университет 
Отсутствие общения у пожилых людей, как сложное явление имеет 

многоуровневый и противоречивый характер. В человеке, как сущест-
ве социальном, исторически развивавшемся в больших группах, за-
крепилась потребность к постоянному общению с себе подобными. 
Поэтому потеря контактов с людьми, одиночество представляют для 
него серьезную проблему. Кроме этого социальная незащищенность 
пожилых людей связана с наличием психического расстройства, фор-
мирующего их отношение к обществу и затрудняющего адекватный 
контакт с ним. 

В течение последних десятилетий XX в. и в начале XXI в. челове-
чество столкнулось с проблемой значительного увеличения продол-
жительности жизни и постоянным ростом численности людей пожи-
лого возраста. Человечество стареет, и это становится серьезной про-
блемой, решение которой должно вырабатываться на глобальном 
уровне2. Таким образом, тема исследования имеет особую актуаль-
ность. 

Одной из важных социальных проблем пожилых людей является 
постепенное разрушение традиционных семейных устоев, что привело 
к тому, что старшее поколение не занимает почетное главенствующее 
положение. Очень часто пожилые люди вообще живут отдельно от 
семей и поэтому им бывает не подсилу справляться со своими недо-
моганиями и одиночеством, и если раньше основная ответственность 
за пожилых лежала на семье, то сейчас ее все чаще берут на себя го-
сударственные и местные органы, учреждения социальной защиты3. 

Сегодня каждый пятый житель России – пенсионер по возрасту. 
Практически во всех семьях хотя бы один из членов семьи – пожилой 

                                           
1 Научный руководитель: Гоманенко О.А., к.и.н. 
2 Сонин М.Я., Дыскин А.А. Пожилой человек в семье и обществе. – М., 1999. 
3 Тульчинский М.М. Психология позднего возраста. – М., 1993. 
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человек. Проблемы людей третьего поколения можно считать всеоб-
щими. Пожилые люди нуждаются в повышенном внимании общества 
и государства и представляют собой специфический объект социаль-
ной работы. В России около 23 % населения являются пожилыми и 
старыми людьми. Сохраняются тенденции увеличения части пожилых 
людей в общей массе населения. Становится очевидным, что пробле-
ма социальной работы с пожилыми людьми имеет общегосударствен-
ное значение1. 

В феврале 2016 г. нами был проведен опрос 20 пожилых людей с 
ограниченными возможностями. Семь опрошенных пожилых граж-
дан, что составило 35 %, получили инвалидность вследствие болезни, 
двое (10 %) потеряли возможность к свободному передвижению из-за 
независящих от них причин. Большинство из них (11 человек – 55 %) 
получили инвалидность из-за производственных травм. Почти все ин-
валиды, а это 16 человек (80 %) живут с инвалидным креслом более 10 
лет, остальные 20 % – менее 10 лет. 

Практически у всех людей (18 человек – 90 %) была хорошая рабо-
та с достойной заработной платой. После получения инвалидности 
они лишились своей работы. Пожилые инвалиды (75 %) в основном 
проживают с родственниками (дети, супруги). Большая часть опро-
шенных, 16 человек (80 %), целый день находятся наедине с самим 
собой. Такое положение либо из-за того, что другие члены семьи ра-
ботают, либо из-за того, что редко навещают. 

Два человека (10 %) из опрошенных посещают культурные меро-
приятия, а прогулки случаются очень редко, не чаще, чем один раз в 
несколько недель. Все контакты пожилых граждан с ограниченными 
возможностями в условиях дефицита общения сводятся к общению с 
близкими или соседями, с оставшимися друзьями или людьми, ока-
завшимися в аналогичной ситуации, посредством телефона. Лишь 
пять человек, а именно 25 % продолжают нормальное общение с ок-
ружающими. Одной из главных составляющих модели идеальной 
жизни является свободная возможность передвигаться, так ответили 
16 человек (80 %). Мобильность зависит от внешних приспосабли-
вающих факторов – это соответствующие помосты, съезды, заезды, 
поручни, крепления и т.п. Эти факторы обязательны и необходимы в 

                                           
1 Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное 

пособие. – М., 2005. 
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современном обществе. К сожалению, таковыми они кажутся лишь 
людям, попавшим в подобную жизненную ситуацию, либо сознатель-
ным людям, каким-либо образом связанным с этими проблемами. 

На данный момент в нашем обществе достижение таких целей пока 
«далеко за горизонтом». Для свободного передвижения и для ощуще-
ния полноценности жизни необходим человек, который бы сопровож-
дал инвалида туда, куда ему надо. Это позволило бы почувствовать 
себя полноценным членом общества (посещать желаемые мероприя-
тия, заведения, магазины, курсы, друзей и т.д.). Такой человек, в лице 
социального работника, облегчил бы жизнь в функциональном смыс-
ле, то есть делал бы в быту то, что по понятным причинам не в со-
стоянии делать инвалид. 

Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвали-
дам возможность получения социальных услуг на основе принципа 
социальной справедливости независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

Социальное обслуживание пожилых людей является одним из важ-
нейших направлений социальной политики, которое может быть реали-
зовано социальными службами различных форм собственности: госу-
дарственными, муниципальными, частными, общественными и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть ин-
валидов испытывает дефицит общения. Практически весь день пожи-
лые люди проводят в одиночестве, читая книги или смотря телевизор. 
Они редко бывают на свежем воздухе, практически не посещают 
культурные заведения и очень мало общаются с родными и близкими. 

Использованные источники и литература 
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

Гуполов А.А. 

Волжский гуманитарный институт Волгоградского 
государственного университета 

Обычное право возникает в ту эпоху первобытности, когда появля-
ется определенное обособление родоплеменных учреждений от кол-
лективов рода и племен, когда необходимость типизации поведения 
человека в более строгих рамках стала существенным условием жиз-
недеятельности рода или племени. Возникновение обычного права 
было предвестником зарождавшегося стремления человеческого об-
щества освободиться от элементов стихийности в развитии, первой 
попыткой охватить общество самоуправлением и организацией. 

В классической этнологии под обычным правом понимаются пове-
денческие нормы доклассового общества; под обычаем – сложившие-
ся правила поведения. Круг действия обычного права чаще всего 
очерчивается только родовым строем. Однако в последние десятиле-
тия «пробило дорогу» понятие обычного права как составной части 
правового быта любого исторического типа общества. 

Существует много подходов к пониманию термина «обычай», и эти 
подходы берут свое начало с древнейших времен. Вот пример одного 
из выдающихся юристов II в. Юлиана: «Укоренившийся обычай впол-
не справедливо защищаем как закон, и это есть право, которое уста-
навливает обыкновение...». Данный подход ярко характеризует ту 
роль нормативных установлений ранних обществ, которые сыграли 
существенную роль и в дальнейшем при формировании правовой сис-
темы. Он обосновывается2 следующим образом: «Обычное право не-
посредственно не представляет собой совокупности норм, отклонение 
от которых считается преступлением или проступком. Исходным в 
обычном праве является понятие ущерба, который члены одной чело-
веческой группы причиняют членам другой. Нанесение ущерба рас-
сматривается потерпевшей стороной как нарушение справедливости. 

                                           
1 Научный руководитель: Орешкина И.Б., к.ю.н., доцент. 
2 Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал рос-

сийского права. 2003. № 12. С. 11–17. 
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В результате между вовлеченными сторонами возникает вражда. Суть 
обычного права заключается в том, чтобы предотвратить вражду, т. е. 
добиться примирения сторон. Это можно сделать только путем вос-
становления справедливости. Нормы обычного права диктуют спосо-
бы прекращения вражды, т.е. методы восстановления нарушенной 
справедливости. Один способ – причинение виновной стороне точно 
такого же ущерба, второй – возмещение ущерба». 

В этнологической науке выработались свои подходы к пониманию 
места и роли обычаев и основанных на них норм обычного права. 
Общей линией, которой придерживаются практически все этнологи, 
является признание происхождения обычного права на ранних ступе-
нях развития человеческого общества в период распада родового 
строя, когда возникающие в социуме противоречия вызывают фикса-
цию сложившихся отношений различными нормативными установле-
ниями. В последующем обычаи прошлого постепенно трансформиру-
ются в соответствии с социально-экономическим строем общества и 
продолжают играть довольно существенную роль и сейчас. Приклад-
ные исследования, проведенные рядом этнографов, подтверждают это 
положение. Положительной тенденцией в истории этнологической 
науки является и включение в ее методологию данных юридической 
науки, в которой также существует множество определений и подхо-
дов к разрешению вопроса о месте и роли обычаев в правовой систе-
ме, к проблеме происхождения обычного права, его понятию1. 
А.М. Ладыженский так определял обычное право: «Под обычным 
правом надо понимать совокупность правил внешнего поведения, ко-
торые: 1) рассматриваются членами социального объединения как 
обязательные: а) на основании ли непосредственно влияющих условий 
общественной жизни, б) на основании какого-либо общественного 
авторитета; 2) исполняются членами данного общества, а если их на-
рушают, то против этого борются, систематически применяя против 
правонарушителей репрессивные меры». 

Приведем пример проявления свойств правовых обычаев на Север-
ном Кавказе. Обычаи на Северном Кавказе обладают в большой сте-
пени консервативностью. Поэтому в них может присутствовать значи-

                                           
1 Семенов Ю.И. Обычное право в доклассовом обществе: возникновение, 

сущность и эволюция. – М., 1997. С. 45; Крылов А. Религия и традиции 
абхазов. – СПб., 2001. 
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тельный вес пережитков прошлого. Даже сейчас, в современное вре-
мя, есть обычаи, которые неприемлемы большинством людей. Напри-
мер, кровная месть и самосуд, разграничение прав женщин и мужчин, 
а общинные, внесудебные (согласительные и примирительные) спосо-
бы решения конфликтов крайне желательны, похищение (умыкание) 
невесты, брачный выкуп и многоженство (неофициально существую-
щее в Чечне, Ингушетии, некоторых районах Дагестана), коллектив-
ная собственность на землю. Поэтому содержание данные правовых 
норм всегда надо учитывать. 

В заключение подведем некоторые итоги. Правовой обычай 
является частью социального механизма, способом социального 
управления, формирования общественных отношений и придания им 
стабильности. Он может иметь юридический результат, если 
надлежащим образом введен в правовую систему. 
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КИТАЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ. МАО ЦЗЭДУН1 

Денисова А.В. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

1 октября 1949 г. Мао Цзэдун от имени китайского народного пра-
вительства торжественно сообщил о создании Китайской Народной 
Республики. Незадолго до этого, 21 сентября 1949 г., была созвана 
первая сессия китайской Народной политической консультативной 
конференции в Бэйпине («Северное спокойствие»), который через не-
сколько дней был переименован в Пекин, (по-китайски Бэйцзин – Се-
верная столица), ставшим столицей нового государства. Конференция 

                                           
1 Научный руководитель: Пищулина С.Ю., к.и.н. 
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продолжалась до 30 сентября. На ней была закреплена организация 
нового государства и избран состав его руководителей. В новое коа-
лиционное правительство вошли представители восьми партий и 
группировок, а также «независимые личности с демократическими 
убеждениями». Председателем правительства стал Мао Цзэдун, а его 
главными заместителями – Лю Шаоци, Чжу Дэ и Сун Цинлин (вдова 
Сунь Ятсена). 

Мао Цзэдун оказался на самой вершине власти в одной из круп-
нейших стран мира. Он стал одновременно председателем КПК, пред-
седателем Центрального народного правительства КНР, председате-
лем Постоянного комитета Народного политического консультатив-
ного совета Китая (НПКСК), председателем Народно-революционного 
военного совета. Насущными для него в это время стали вопросы ор-
ганизации власти и управления, определения политики (внутренней и 
внешней) нового государства. При этом анализ последующих событий 
в Китае позволяет сделать вывод о том, что идеология «новой демо-
кратии» была для Мао не более чем «тактической уловкой» для при-
влечения на сторону КПК широких слоев населения в период борьбы 
с Гоминьданом, этапом в построении социализма, а не конечной це-
лью. На самом деле политическим идеалом Мао был курс на создание 
в КНР государства «сталинского» типа. Он хотел построить в Китае 
социализм по образцу СССР. Не зря в одном из своих выступлений 
того времени он отмечал: «Мы намерены осуществить великое нацио-
нальное строительство. Работа, которую нам предстоит сделать, труд-
на, и наш опыт недостаточен. Поэтому мы должны упорно учиться 
передовому опыту Советского Союза… Чтобы построить нашу стра-
ну, мы должны довести изучение Советского Союза до общенацио-
нальных масштабов». 

Однако в первые три года развития КНР (1949–1952) осуществле-
ние подобного курса не было возможно по нескольким причинам, 
среди которых главными выступали: отсутствие единства взглядов на 
будущее развитие государства в руководстве, неоднозначная политика 
в отношении Китая, проводившаяся в 1949–1953 гг. Советским Сою-
зом. 

В декабре 1952 г. на заседании Государственного административ-
ного совета под председательством Чжоу Эньлая был рассмотрен и 
одобрен подготовленный министром финансов Бо Ибо проект новой 
налоговой системы. Принципиальная новизна закона заключалась в 
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единообразном налогообложении всех форм собственности. Государ-
ственные и кооперативные предприятия теряли свои налоговые льго-
ты, а частнокапиталистический сектор получал благоприятные усло-
вия для конкуренции. Как впоследствии выяснилось, проект закона не 
был согласован с аппаратом ЦК и Мао Цзэдун не знал о нем. Вскоре 
после этого, 15 января 1953 г. Мао послал гневное письмо руководи-
телям Госсовета – Чжоу Эньлаю, Чэнь Юню, Дэн Сяопину и Бо Ибо, 
не считая обоснованным их стремление создать условия для оживле-
ния частного предпринимательства. Ошибочный с точки зрения Мао 
Цзэдуна закон о налогах стал поводом для проведения интенсивной 
идейно-политической кампании против всех несогласных с его (Мао) 
линией. В середине февраля в неформальной беседе с руководителями 
Центрально-Южного бюро ЦК в Ухани Мао отметил: «Есть люди, ко-
торые говорят: «Нужно укреплять «новодемократический порядок», 
есть также люди, которые выступают за «четыре большие свободы» 
[то есть за свободу для крестьянина брать займы, арендовать землю, 
нанимать рабочую силу и торговать]. Я считаю, что и то и другое не-
верно. Новая демократия – это этап перехода к социализму». Вот по-
чему политика КПК в те годы была достаточно противоречивой. Идеи 
демократической трансформации общества нашли отражение в Общей 
программе единого фронта, организационным выражением которого 
стал Народный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК), а также в других документах, определявших развитие Ки-
тая в первые годы КНР. 

НПКСК, возникший как организационная форма единого фронта, 
взял на себя функции Учредительного собрания. Именно от имени 
НПКСК коммунисты сформировали новые органы государственной 
власти и приняли Общую программу, которая стала главным доку-
ментом новой власти, чем-то вроде временной конституции. Про-
грамма провозглашала демократические ценности, но при этом под-
черкивала руководящую роль КПК. Устанавливалась многопартийная 
система, и восемь политических партий и организаций, признававших 
руководящую роль КПК, получали легальный статус. В программе 
гарантировались права населения на владение частной собственно-
стью, содержались установки о поддержке частного национального 
предпринимательства, о взаимовыгодном регулировании отношений 
труда и капитала. В документе провозглашался курс на демократиче-
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ское развитие страны и полностью отсутствовала идея социалистиче-
ского переустройства китайского общества.  

Принятый правительством 28 июня 1950 г. «Закон о земельной ре-
форме в КНР» также полностью соответствовал духу народной демо-
кратии: отменялась помещичья собственность на землю, основанная 
на феодальной эксплуатации, земля передавалась в частную собствен-
ность крестьянству, сохранялось кулацкое хозяйство. «Принятая нами 
политика сохранения кулацких хозяйств, – говорил в своем докладе на 
сессии Всекитайского комитета НПКСК в июне 1950 г. Лю Шаоци, – 
является не временной политикой, а политикой, рассчитанной на дли-
тельный срок. Иными словами, хозяйства кулаков будут сохранены в 
течение всего периода новой демократии». 

За два с половиной года реформа охватила 450 млн человек. О ее ре-
зультатах может дать представление тот факт, что около 300 млн беззе-
мельных и малоземельных крестьян получили 47 млн га обрабатываемой 
земли, которая принадлежала прежде помещикам. За короткий срок были 
достигнуты внушительные успехи. Уже к 1952 г. продукция сельского 
хозяйства выросла примерно на 50 %. Общая стоимость промышленной 
продукции более чем удвоилась. Были восстановлены старые и созданы 
новые ирригационные сооружения, что имеет огромное значение для 
сельского хозяйства Китая, поскольку четвертая часть посевных площа-
дей обслуживается оросительными системами. Начало развертываться 
движение за кооперирование сельского хозяйства. 

Политика новой власти встречала поддержку демократических и пат-
риотических кругов, приветствовавших преобразование и развитие сис-
темы народного образования, направленные на ликвидацию (или, точнее, 
сокращение) неграмотности, открытие новых высших учебных заведений 
и создание предпосылок их демократизации, подготовку научных кадров 
и организацию системы научных учреждений современного типа 

Сталин заключил с Мао Цзэдуном договор – «О дружбе, союзе и 
взаимной помощи» – лишь после того, как узнал о решении британ-
ских властей признать КНР. Это произошло в начале января 1950 г. 
Но только 14 февраля этот исторический документ был подписан. По-
мимо этого было подписано соглашение о предоставлении Советским 
Союзом КНР кредита на 10 лет в размере 300 млн долларов США зо-
лотом на льготных условиях (из расчета 1 % годовых), что представ-
ляло собой существенную помощь Китаю, особенно учитывая после-
военное экономическое положение СССР. 
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Несмотря на провозглашенный курс «новой демократии», уже в 
первые годы существования КНР получила свое развитие практика 
репрессий в отношении политических противников КПК. После про-
возглашения Китайской Народной Республики и изгнания остатков 
гоминьдановской армии на Тайвань коммунистический режим про-
должал регулярные боевые действия – на этот раз с различными соци-
альными силами, которые в свое время не оказали Гоминьдану под-
держки в борьбе за власть в ходе гражданской войны.  

По официальным данным, к концу 1951 г. в ходе борьбы с контр-
революцией было уничтожено свыше 2 млн человек. Еще 2 млн были 
брошены за решетку и отправлены в трудовые лагеря. Крупная волна 
репрессий началась с 1951 г., когда по предложению Мао было приня-
то «Положение о наказаниях за контрреволюционную деятельность» 
(20 мая 1951 г.). Этот закон предусматривал в числе прочих видов на-
казания смертную казнь или длительное тюремное заключение за раз-
личного рода политические и идеологические преступления. 

Мартовские переговоры в 1953 г ознаменовали резкий поворот в 
отношении советского руководства к китайским планам социалисти-
ческой индустриализации. В сложный послесталинский период лиде-
ры ВКП (б) отказались от осторожной политики Сталина в отношении 
КНР. Объяснялось это тем, что Г. Маленков и Н. Хрущев стремились 
завоевать политическую поддержку Мао, опасаясь, что тот воспользу-
ется обстановкой, чтобы освободиться от советской опеки. 

Новая позиция Москвы имела колоссальное значение для Мао Цзэ-
дуна. Теперь он мог всерьез рассчитывать на широкомасштабную со-
ветскую помощь в деле строительства индустриального социалисти-
ческого Китая. И только теперь, опираясь на советскую политическую 
поддержку и экономическое содействие, мог сокрушить внутрипар-
тийную оппозицию, которая противилась его планам, направленным 
на отказ от «новой демократии». 

В сентябре 1956 г. состоялся VIII съезд КПК, который прошел в 
сложной обстановке, чему способствовал в немалой степени доклад 
Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, осуждающий культ личности Ста-
лина (25 февраля 1956 г.). Все это коренным образом меняло расста-
новку сил в отношениях между Китаем и СССР. Отныне Мао мог 
больше не оглядываться на Советский Союз, не чувствовать себя обя-
занным копировать его опыт.  
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В 1956 г., после ХХ съезда КПСС, в своей речи «О справедливом 
разрешении противоречий внутри народа» Мао Цзедун бросил лозунг: 
«Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». По су-
ществу это был призыв к тому, что каждый мог высказывать свою 
точку зрения. Стали свободно обсуждаться такие вопросы, как стиль 
работы правительства, отсутствие демократии, некомпетентность ру-
ководства, коррупция. Это означало, что призыв обернулся против 
самого Мао. Компания «Сто цветов» провалилась и была ликвидиро-
вана. Ей на смену пришла компания против правых уклонистов. Все 
те, кто выступал ранее с критикой правительства и Мао во время «Сто 
цветов», подверглись преследованиям и репрессиям. Таких оказалось 
520 000 человек. Многие покончили жизнь самоубийством. 

Страна находилась в разрухе, а отношения СССР прерваны. Выход 
из этого положения Мао Цзедун увидел в налаживании отношений с 
США. Уже в 1972 г Китай посещает президент США Р. Никсон. В 
1976 г Мао практически отстраняется от управления страной. 

 

РАСИЗМ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА1 

Кокурин Г.И. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

Под «расизмом» понимается «превосходство одной расы над дру-
гой». В современном мире под расизмом чаще всего подразумевается 
«белый расизм» – ложная и преступная концепция о превосходстве 
белой расы над черными и цветными. 

Проблема расизма и расовая дискриминация (начиная с XVIII в.) 
по отношению к африканским народам особенно обострилась в связи 
с началом работорговли и вывозом невольников в Америку. На том 
этапе расизм служил оправданием работорговли, а с распространени-
ем колониального господства в Африке – оправданием колониализма 
и дискриминации африканцев во всех сферах общественной жизни. 
Расизм проявился не только в колониальных законах, административ-
ных актах и их применение, но и в повседневной жизни. Идеи расизма 
распространялись массовыми средствами информации и значительной 

                                           
1 Научный руководитель: Пищулина С.Ю., к.и.н. 
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частью художественной литературы колониальных держав. Расизм 
нашел выражение в различных доктринах колониальной политики: 
«патернализм», «отеческая опека», «сегрегация», «партнерство и меж-
расовое сотрудничество», «ассимиляция» и др. В ХХ в. расизм нашел 
наиболее антигуманное выражение в политике партхейда (ЮАР и На-
мибия). 

Несмотря на ликвидацию колониальных режимов после II мировой 
войны, в подавляющем большинстве африканских стран расизм про-
являлся как в неоколониалистской политике, так и в действиях, свя-
занных с массовыми бытовыми предрассудками. Главными странами, 
где расизм существовал в жестком выражении в период до конца ХХ 
века, были ЮАР и Намибия. Самым трагичным днем считается 21 
марта 1960 г. – день расстрела мирных демонстраций африканцев в 
Шарпевиле и Ланге (африканские пригороды Йоханнесбурга и Кейп-
тауна), когда погибло 69 человек, многие были арестованы. В 1978 и 
1983 гг. состоялись Всемирные конференции ООН по борьбе против 
расизма. ООН как организация, способствующая установлению и под-
держанию мира, в ст. 1 своего Устава, закрепила «уважение прав че-
ловека и основных свобод без какого-либо различия в отношении ра-
сы, поля, языка или религии».  

История апартеида – черные страницы в истории Южной Африки. 
ЮАР – единственное государство, в котором во второй половине ХХ в. 
был узаконен расизм. Апартеид (apartheid на африкаанс – разделение) – 
политика ограничения в правах небелого населения Южной Африки, 
проводимая в ЮАР до 1994 г. Ограничение прав «черных» практико-
валось в ЮАР со времен появления там европейцев. Само слово 
«апартеид» в смысле «расовая сегрегация» было впервые использова-
но еще в 1917 г. В 1948 г. Национальная партия, представляющая в 
первую очередь интересы африканеров, использовала идею апартеида 
как программную и победила на выборах (черные южноафриканцы 
права голоса не имели). Все белые и небелые жители были разделены 
по расовой принадлежности на белых, цветных и индейцев. Для раз-
ных групп были установлены разные права, естественно больше всего 
их было у белых. Было введено раздельное обучение и медицинская 
помощь, разделен транспорт, общественные и развлекательные учре-
ждения, церкви, запрещены смешанные браки. Даже лавочки и пляжи 
были «только для белых» и «для других». Интересно, что иммигранты 
из Японии, Тайваня и Южной Кореи, с которыми ЮАР поддерживала 
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дипломатические отношения и активно сотрудничала в экономике, 
хотя по факту и не относились к белой расе, но считались «почетными 
белыми» и имели те же права, что и белое население. Основной оппо-
зиционной фигурой, объединивший противников апартеида стал 
Нельсон Мандела.  

Нельсон Мандела за свои политические взгляды неоднократно за-
ключался в тюрьму, в последний раз ему присудили пожизненный 
срок. Он отмечал, что и тюремных застенках также существовали 
проявления расизма: чернокожие, азиаты и белокожие люди отбывали 
свой срок в разных корпусах, отношение тюремной администрации 
отличалось. Жалобы чернокожего населения практически не имели 
последствий (пример, с Н. Манделой). После освобождения, которое 
произошло под давлением мировой общественности, Мандела создал 
в 1994 г. партию Копьен Нацио, начал вести активную политическую 
и общественную работу (стоял и во главе государства). Были ликви-
дированы последствия режима, например, отменены различия по ра-
совой принадлежности в выплате социальных пособий. 

В конце ХХ в. в Африке расизм стал меняться на новое понятие 
«черный расизм». Наиболее сильных размах он получил в двух стра-
нах – Зимбабве и ЮАР. 

Разгул черного расизма в Зимбабве был неожиданным, ведь эта 
страна на протяжении многих лет считалась в Африке и во всем мире 
образцом расовой гармонии, а Роберт Мугабе (более известный как 
Черный Гитлер) одним из наиболее здравомыслящих лидеров афри-
канского континента. В феврале 2000 г. африканцы захватили не-
сколько ферм «белых» – как потом выяснилось по призыву правящей 
партии. Когда суд признал захват незаконным, Мугабе выступил с ре-
чью, в которой назвал белых фермеров «врагами государства». Он 
призвал народ к восстановлению исторической справедливости, по-
обещав наделить землей 1 млн человек чернокожего населения. 

В ЮАР расизм расцветал на иной почве. Здесь проблема трудовой 
миграции тесно переплеталась с цветом кожи мигрантов. Совершенно 
нищие беженцы в ЮАР были готовы на любую, самую тяжелую и 
грязную работу. Это очень не понравилось местным жителям, и на 
переселенцев десятилетиями нападали бандиты. Власти не поощряли 
миграцию. Так, в 1998 г. южноафриканские полицейские спускали 
собак на мозамбикских мигрантов, сбрасывали людей с поездов на 
ходу! Но это были единичные случаи. В начале XXI в. в ЮАР резко 
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ухудшилось экономическое положение. Подорожали продукты и топ-
ливо, 40 % жителей стали безработными. И винят они во всем, конеч-
но, «понаехавших», которые отбирают у них рабочие места. Стали 
происходить массовые нападения. Рано утром людей выволакивали из 
лачуг, избивали, грабили, часто поджигали их жилища. Военные и 
полиция пытались прекратить беспорядки, помощь беженцам оказы-
вала и ООН. Напуганные мигранты уходят обратно… Более 26 тыс. 
мозамбикцев уже вернулись на родину, тысячами уходят и другие на-
роды. И поток людей, возвращающихся назад, к голоду, засухам, вой-
нам и диктаторам, только растет. 

Кстати, сами южноафриканцы в период апартеида укрывались от 
преследования именно в соседних странах. О чем в ЮАР все прекрас-
но помнят. Теперь, на наш взгляд, «благодарные» южноафриканцы 
сами проводят политику дискриминации. Одна из значимых народно-
стей в ЮАР (около 11 млн) – зулу. И бандиты, как описывали средст-
ва массовой информации, устроившие беженцам террор, говорили 
именно на языке зулу. Часть их лидеров считают себя «выше» других 
народностей. Кожа зулу чуть светлее, и тех, у кого она очень черная, 
эти ксенофобы считают чужаками. Такой вот черный расизм... 

Расизм – преступная политика истребления людей по цвету кожи. 
Нельзя допустить этого в нашей стране, хотя уже достоянием гласно-
сти становиться большое количество фактов проявления на россий-
ской земле расизма! 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА1 

Колесникова А.И. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

Конституционный Суд РФ обеспечивает высшую форму защиты 
прав и свобод человека и гражданина, единство правотворческой и 
правоприменительной деятельности. Именно права и свободы высту-

                                           
1 Научный руководитель: Гапоненко Д.Б. 
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пают доминирующим критерием, по которому Конституционный Суд 
РФ оценивает соответствие законов и иных нормативных актов Кон-
ституции РФ.  

Конституционный суд образован 12 июля 1991 г. Конституция Рос-
сии, принятая на референдуме 12 декабря 1993 г., существенным об-
разом изменила систему органов правовой охраны Конституции. Уси-
лились полномочия Президента, как гаранта Конституции. Конститу-
ционный Суд был сохранен, хотя правовой статус его претерпел изме-
нения. 

После принятия новой Конституции по Указу Президента РФ от 24 
декабря 1993 г. Закон о Конституционном Суде был признан недейст-
вующим. Восстановление деятельности Конституционного Суда было 
отложено до принятия нового федерального закона. Таков был финал 
первого этапа функционирования судебного конституционного кон-
троля РФ. Он оставил множество проблем, которые являются весьма 
актуальными и сейчас. Поэтому огромное значение имеет анализ об-
новленного конституционного законодательства – Конституции Рос-
сии от 12 декабря 1993 г. и федерального закона о Конституционном 
Суде РФ. 

Согласно ст. 96 Закона о Конституционном Суде правом на обраще-
ние в Конституционный Суд с жалобой на нарушение конституционных 
прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются за-
коном, примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 
Таким образом, наиболее ярко защита прав и свобод человека просмат-
ривается в производстве по жалобе в Конституционный Суд. 

Разрешение Конституционным Судом дел по жалобам граждан – 
это обеспечение верховенства Конституции, закрепляющей домини-
рующее положение прав и свобод человека в системе конституцион-
ных ценностей. 

Конституция является основным законом страны, и все прочие 
правовые акты не должны ей противоречить, но, к сожалению, на 
практике соблюдение ее положений происходит не всегда. Давайте 
отметим те направления, по которым люди обращаются чаще. 

Социальное обеспечение. Политика РФ «направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь», сказано в п. 1 ст. 7, и 
далее в п. 2 перечисляются условия, способствующие этому, напри-
мер, МРОТ (5 205 руб. – по России), поддержка материнства (едино-
временное пособие при рождении ребенка – 13 087 руб., ежемесячное 
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пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет – 50 руб.)... Разве на эти 
средства можно обеспечить достойную жизнь? Что можно купить для 
ребенка? Коляску? А пенсии? Средний размер трудовой пенсии – 
9 600 руб. А если только 4 000–5 000 руб. надо заплатить за квартиру? 
И лекарства купить...  

Жилищные. В настоящее время в п. 2 ст. 40 о создании государст-
вом условий «для осуществления права на жилище» верится с трудом. 
Особенно если обратить внимание на размер процентных ставок на 
ипотечное кредитование, равный прочим ставкам на мелкие потреби-
тельские кредиты. А тем, кому жилище полагается бесплатно или на 
льготных условиях, приходится ждать много лет. 

Трудовые. Можно разглядеть в статье «право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены» (п. 3 ст. 37) эле-
менты так называемой «русской рулетки». Тут можно привести тыся-
чи примеров, подтверждающих несоблюдение работодателями данно-
го положения. Например, наглядный пример в эксплуатации автобу-
сов, фур, судов, самолетов, промышленного оборудования, срок 
службы которых пытаются увеличить лет на 50 – причем в некоторых 
случаях даже без проведения какого-либо ремонта.  

Избирательные. В связи с недавними политическими репрессиями, 
направленными на противников власти, про свободу мысли и слова 
(пункт статьи 29) можно тоже говорить с оговорками, поэтому многие 
граждане усомнились и в пункте 1 статьи 32 о праве на участие в 
управлении делами государства, и в пункте 2 о праве избирать.  

Образование. Статье 43 хотелось бы уделить внимание отдельно. 
Среднее образование бесплатное, но лишь его базовая часть. Намек на то, 
что все же всех смогут обучить бесплатно, но лишь считать и писать. А 
дети из небогатых семей неучами останутся? А вдруг у такого ребенка 
гораздо больший потенциал, чем у какого-нибудь ребенка из обеспечен-
ной семьи? Об общедоступности образования приходится начинать за-
бывать: в школы и детские сады очереди... А вот п. 3 о праве «на кон-
курсной основе бесплатно получить высшее образование» скоро станет 
совсем невыполнимым, когда бюджетные места в вузах сократят до пре-
дела. Большинство бюджетных мест на дневных отделениях в престиж-
ных вузах и сейчас недоступны. Но, несмотря на явные проблемы, стати-
стика показывает довольно низкие показатели обращения в Конституци-
онный Суд по данной проблеме. И все это не просто нарушения положе-
ний Конституции, а скорее простое их игнорирование. 
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Пик обращений в Конституционный Суд по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина приходился на 2012 г., в период до 
конца 2015 г. заметен значительный спад. Такие данные могут гово-
рить о совершенствовании системы, однако, проанализировав опреде-
ления на обращения граждан, напрашивается скорее другой вывод: 
количество отказов на обращения граждан в восстановлении своих 
прав и свобод составляет больший процент, чем вынесенные решения 
по ним. Также возможно, что спад обусловлен тем, что 18 июля 2012 
г. принято постановление по делу о проверке конституционности ч. 1 
ст. 1, ч. 1 ст. 2 и ст. 3 Федерального Закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в связи с запросом зако-
нодательного собрания Ростовской области. Был вновь урегулирован 
порядок рассмотрения обращений объединений граждан и юридиче-
ских лиц государственными органами и органами местного само-
управления, а также гарантии рассмотрения обращений граждан госу-
дарственными учреждениями и иными организациями, осуществляю-
щими публично значимые функции. 

СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА1 

Лексункина О.А. 

ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» 
Семья является одним из важнейших социальных институтов. Тра-

диционно семья определяется, как основанное на браке и кровном 
родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной 
ответственностью. Первоначально основу семейных отношений со-
ставляет брак.  

Брак – это исторически меняющаяся социальная форма отношений 
между женщиной и мужчиной, посредством которой общество 
упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, и устанавливает 
их супружеские и родственные права и обязанности. 

Семья же, как правило, представляет более сложную систему 
отношений, чем брак, поскольку она может объединять не только 
супругов, но и их детей, а также других родственников. Поэтому 

                                           
1 Научный руководитель: Мозгунова Е.А., преподаватель высшей квали-

фикационной категории. 
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семью следует рассматривать не просто как брачную группу, но и как 
социально-культурный институт, т. е. систему связей, взаимодействий 
и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства 
человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и 
отношения на основе определенных ценностей и норм, подверженных 
обширному социальному контролю через систему позитивных и 
негативных санкций. 

Основными функциями семьи являются: 
– репродуктивная (воспроизводство жизни, т. е. рождение детей, 

продолжение человеческого рода); 
– экономическая (общественное производство средств к жизни, 

ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация 
потребительской деятельности); 

– воспитательная (формирование личности ребенка, систематичес-
кое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого 
своего члена в течение всей его жизни, постоянное влияние детей на 
родителей и других взрослых членов семьи); 

– коммуникативная; 
– хозяйственно-бытовая функция;  
– эмоциональная функция семьи; 
– функция духовного (культурного) общения; 
– функция первичного социального контроля; 
– сексуально-эротическая функция.  
Студенческая семья – это особый тип брачных отношений, кото-

рый имеет общие характеристики с молодыми семьями, но в то же 
время отличается от них наличием большего количества социальных 
ролей и совмещением большего числа обязанностей. Специфика сту-
денческого брака заключается и в особенной деятельности супругов – 
учебе, временности социального положения. В нашем исследовании 
под понятием «студенческая семья» предполагается союз, в котором 
оба партнера – студенты дневного отделения высшего или среднего 
специального учебного заведения, то есть, гомогенный (однородный) 
по социальному положению мужа и жены. Это союз, в котором парт-
нерам не более 22 лет, а стаж совместного проживания не превышает 
2 лет. Детей в студенческих семьях либо нет, либо они совсем малень-
кие до двух лет. 

В последние годы сокращается количество семейных пар, где оба 
супруга являются студентами. В большинство семей один из супругов 
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уже закончил вуз или суз, и теперь работает для содержания семьи. 
Большинство студентов, которые все же состоят в браке, не торопятся 
стать родителями. Они понимают всю сложность и ответственность 
вопроса, касающегося воспитания детей. 

Задачи исследования: 
1. Изучить отношение студентов к созданию семьи в студенческие 

годы. 
2. Узнать, как на студентов влияет создание семьи в раннем 

возрасте. 
Мы выдвинули следующие гипотезы. 
Гипотеза 1. Большинство студентов считают необязательной офи-

циальную регистрацию брака; отмечают отсутствие средств на содер-
жание семьи, а также неготовность к ответственности, налагаемой 
браком. Однако категорически утверждать, что у молодежи отсутст-
вуют семейные ценности, нельзя, семья остается одной из важнейших 
жизненных целей, обязательной частью жизненной стратегии моло-
дых людей. Но все же другие ценности, особенно поощряемая родите-
лями ориентация на образование, интересную работу, карьеру, преоб-
ладают над семейными не только у юношей, но и у девушек 
Гипотеза 2. Когда человек решает создать семью, ему предстоит 

шагнуть на новую ступень. Он должен стать более ответственным, 
думать о благополучии семьи. Для студентов это более трудно, так как 
в этом возрасте еще не сформированы до конца жизненные идеалы. 
Поэтому при решении создать семью в раннем возрасте, нужно быть 
хорошо подготовленным, не только морально, но и материально, 
отдавать себе полный отчет. 
Гипотеза 3. Создание семьи в этом возрасте имеет больше нега-

тивных факторов. Из-за незнания жизненных и бытовых проблем, без 
хорошей подготовки для брака, пары чаще всего расходятся.  

Чтобы выяснить, верны ли выдвинутые нами гипотезы, мы провели 
опрос студентов медицинского колледжа. Всего было опрошено 50 
человек, среди которых были студенты от 17 до 30 лет, 5 мужского и 
45 женского пола, из которых 4 состоят в браке и 46 еще не женаты, 
12 имеют работу и 38 не работают.  

Удалось выяснить следующее. На вопрос «Что для вас более важ-
но?» 90 % опрошенных ответили – семья, и только 10 % выбрали 
карьеру и материальное благополучие. 
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В опровержение 1 гипотезы 82 % опрошенных ответили, что счи-
тают обязательной официальную регистрацию брака, и только 12 % не 
считают обязательным, а 6 % пока не имеют своей точки зрения по 
этому вопросу. 

По вопросу «Как вы относитесь к созданию семьи в студенческие 
годы?» 38 % студентов ответили, что хорошо, ведь семья это «всегда 
здорово». 50 % опрошенных считают, что это плохо из-за больших 
нагрузок. И 12 % думают, что ситуации бывают разными и все зависит 
от возраста молодоженов. 

Вопрос: «Что вы думаете о появлении ребенка в семье студентов?» 
60 % ответили, что ребенок – это счастье для каждой семьи и если 
позволяет материальное положение, то «почему бы и нет», а 40 % 
участников опроса считают, что с рождением ребенка торопиться не 
следует, что сначала нужно получить образование и обеспечить 
карьеру. 

О прочности студенческой семьи молодежь имеет следующие 
представления: 56 % опрошенных считают, что прочность семьи не 
зависит от того, в каком возрасте супруги вступили в брак; 32 % – 
такая семья может легко распасться, потому что со временем 
меняются приоритеты и ценности; и лишь 12 % – наиболее крепкая, 
т. к. супруги с юности привыкли, «притерлись» друг к другу. 

«Готовы ли вы к браку в вашем возрасте?» 18 % ответили, что го-
товы уже сейчас вступить в брак, 40 % готовы, но откладывают созда-
ние семьи до окончания колледжа, а 42 % оказались не готовы к такой 
ответственности. 

Мы спросили студентов о готовности расстаться со своими увлече-
ниями ради брака – 52 % считают, что можно совмещать, 26 % готовы 
пожертвовать всем ради семьи, которая для них дороже всего осталь-
ного, и 22 % ответили, что не готовы.  

Сравнительная таблица ответов студентов  
старшего и младшего поколений 

 Студенты с 20 – 30 лет Студенты 17 – 20 лет 

Создавать семью в сту-
денческие годы  

это хорошо, т. к. семья 
это всегда здорово 

это плохо, т. к. очень 
большие нагрузки 

Брак – это начало взрослой жизни большая ответствен-
ность 
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 Студенты с 20 – 30 лет Студенты 17 – 20 лет 

Отношение к детям хотят сейчас детей, т. к. 
очень любят 

не готовы к такой ответ-
ственности 

Молодой студенческой 
семье обязательно нуж-
но жить 

отдельно это не важно 

Дети в студенческой 
семье 

Ребенок – это всегда 
счастье для каждой се-
мьи и если позволяет 
материальное положе-
ние и есть желание обо-
их супругов, то «почему 
бы и нет» 

с рождением ребенка 
торопиться не следует, 
сначала нужно получить 
образование и обеспе-
чить карьеру 

 
Таким образом, проведенное анкетирование изменило сложившее-

ся мнение о современной молодежи. Была опровергнута первая гипо-
теза о том, что большинство студентов считают необязательной офи-
циальную регистрацию брака. Подтвердилась вторая гипотеза, каса-
тельно того, что при решении создать семью в раннем возрасте, нужно 
быть хорошо подготовленным, не только морально, но и материально, 
отдавать себе полный отчет. Также была подтверждена и третья гипо-
теза, относительно того, что создание семьи в этом возрасте имеет 
больше негативных факторов и часто студенческие браки заканчива-
ются разводом. 
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

«ФИНОГЕНОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ»)1 

Мозгунов А.А. 

Волгоградская Академия МВД России 
Противодействие терроризму на сегодняшний день является важ-

нейшей задачей каждого государства, возложившего на себя обязан-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина. Одной из наи-
более опасных угроз этим благам является терроризм во всех его фор-
мах. К сожалению, акты терроризма нередко сопровождаются совер-
шением иных преступлений, в частности, захватом заложников.  

Одной из наиболее сложных как в правовом, так и в моральном от-
ношении, выступает проблема допустимости использования методов 
борьбы с террором, сопряженных с угрозой жизни и здоровью залож-
ников. Примером могут служить известные события, имевшие место в 
2002 г. в театральном центре на Дубровке (Норд-Ост). В течение трех 
дней более 900 человек удерживались под угрозой применения ору-
жия в зрительном зале театра. Кроме того, здание было заминировано; 
18 террористов-смертников располагались по периметру зала. Не-
сколько заложников были убиты. Руководители контртеррористиче-
ской операции сознавали невозможность удовлетворения выдвинутых 
преступниками требований политического характера. Это обстоятель-
ство существенно усложняло решение задачи по освобождению лю-
дей и могло спровоцировать террористов на производство взрыва. 

Рано утром 26 октября 2002 г. сотрудники контртеррористического 
подразделения ФСБ РФ начали проведение операции, методика кото-
рой никогда ранее в подобных ситуациях не применялась. Через вен-
тиляционную систему в зрительный зал было подано наркотическое 
вещество в газообразном состоянии, вызвавшее состояние сна у всех 
находившихся в зале лиц. После этого сотрудниками контртеррори-

                                           
1 Научный руководитель: Кальченко Н.В., к.ю.н., доцент. 
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стического подразделения был проведен штурм здания, в результате 
которого все террористы были ликвидированы.  

Операцию можно было бы признать успешной (освобождено было 
свыше 730 человек), если бы не довольно высокий процент погибших 
при этом заложников. По злой иронии судьбы люди, избежавшие 
смерти от пуль террористов, погибали от спасительного газа. Из 130 
погибших 103 человека скончались на месте, 21 человек – при эвакуа-
ции и перевозке в больницу, 6 человек скончались в палатах экстрен-
ной помощи различных больниц. 

Закономерен вопрос: имеет ли государство моральное и юридиче-
ское право применять метод борьбы с террором, априори опасный для 
жизни, предполагающий заведомое прогнозирование определенного 
процента гибели людей? Известно, что среди погибших были люди с 
сердечными и легочными заболеваниями, страдающие аллергией, 
имеющие возрастные проблемы со здоровьем. Спустя несколько ме-
сяцев после завершения операции специалисты из лаборатории науч-
ных и технологических основ безопасности в Солсбери (Великобри-
тания) провели исследования, которые дали им возможность предпо-
ложить, что в состав примененного на Дубровке вещества входили два 
анестетика – карфентанил и ремифентанил. Это опиоиды, оказываю-
щие снотворное воздействие на организм человека. Таким образом, 
основной причиной смерти находившихся в здании лиц могла стать 
вызванная опиодами остановка дыхания.  

Очевидно, что в указанных условиях найти вариант, позволяющий 
сочетать абсолютную безопасность вещества для жизни и здоровья 
любой категории граждан с его гарантированной эффективностью бы-
ло практически невозможно. Кроме того, руководители операции соз-
навали, что взрыв может прогреметь в любую секунду и промедление 
в принятии решения может стать фатальным.  

С правовой позиции осуществление подобного «химического» 
штурма, на наш взгляд, является оправданным. Действия лиц, руково-
дивших операцией и непосредственно участвовавших в ней, можно 
признать совершенными в состоянии крайней необходимости. Фор-
мально соблюдены все условия, предъявляемые уголовным законом к 
подобного рода действиям:  

– предпринятые меры были направлены на устранение опасности, 
непосредственно угрожавшей жизни сотен лиц;  
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– эта опасность не могла быть устранена иными средствами. Заме-
тим, что все иные возможные методы пресечения террористической 
акции, в том числе и традиционный метод физического штурма, были 
проанализированы, но отвергнуты в силу их неэффективности и высо-
кой степени опасности. Они были признаны фактором, способным 
спровоцировать террористов на приведение взрывных устройств в 
действие.  

– причиненный вред (жизни 129 человек) оказался намного мень-
ше, чем вред предотвращенный (прогнозируемая гибель всех 900 за-
ложников). 

В рамках исследования данной проблемы представляет интерес 
правовая позиция ЕСПЧ, которую он сформулировал в своем поста-
новлении, вынесенном по жалобам группы лиц, являющихся близки-
ми родственниками погибших – «Финогенов и другие против России». 
Заявители просили Суд признать Россию нарушителем ст. 2 ЕКПЧ 
(право на жизнь). Отметим, что Суд, изучив обстоятельства, изложен-
ные в жалобе, дает оценку не только необходимости совершения дей-
ствий, сопряженных с угрозой для жизни человека (лиц), но и харак-
теру предпринятых государством мер по минимизации степени этой 
угрозы, а также оценку эффективности расследования, проведенного 
по факту гибели людей. На наш взгляд, ЕСПЧ столкнулся с немалыми 
трудностями, рассматривая эту жалобу. В качестве ключевого момен-
та в его позиции следует отметить отсутствие откровенно негативной 
оценки «газовой атаки», к которой прибегло государство, пресекая 
террористический акт. Таким образом, косвенно ЕСПЧ признал до-
пустимость использования метода, который нельзя назвать методом 
«точечной ликвидации террористов». Можно констатировать, что в 
данном контексте правовая позиция Суда не противоречит позиции 
российского законодателя, допускающего при определенных условиях 
совершение действий смертоносного характера в состоянии крайней 
необходимости. ЕСПЧ выразил понимание сложности задачи, стояв-
шей перед государством, столкнувшимся со столь масштабной угро-
зой личной и общественной безопасности. Он, в частности, определил, 
что в ситуациях такого рода «неизбежна некоторая степень хаоса» и 
признал необходимость сохранения в тайне некоторых аспектов спе-
циальных операций. Но это не помешало ЕСПЧ указать на сущест-
венные недостатки в деятельности государственных служб, причаст-
ных как к пресечению теракта, так и к минимизации его последствий.  
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В постановлении отмечено, что спасательная операция, имевшая 
место 26 октября 2002 г., не была надлежащим образом подготовлена: 
обмен информацией между различными службами был неудовлетво-
рителен; эвакуация начата с опозданием; отсутствовала четкая коор-
динация деятельности различных служб на месте событий, а также 
надлежащая медицинская помощь и необходимая медицинская техни-
ка. Названные факты позволили Суду сделать вывод о нарушении го-
сударством своих позитивных обязательств, предусмотренных ст. 2 
Конвенции.  

Помимо этого, Суд усмотрел существенные нарушения принципа 
полноты и эффективности расследования, проведенного по результа-
там операции. Подобный вывод базировался на следующих фактах: 
отказ ФСБ РФ от рассекречивания формулы примененного вещества; 
воздержание субъекта, проводившего расследование, от производства 
необходимых следственных действий, в частности, допросов членов 
оперативного штаба, а также сотрудников иных структур, принимав-
ших участие в спасательной операции (врачей, водителей и др.); нали-
чие конфликта интересов в ситуации, когда проведение судебно-
медицинской экспертизы тел погибших и их медицинских документов 
было поручено лаборатории, непосредственно подчиненной Департа-
менту здравоохранения Москвы, глава которого нес личную ответст-
венность за организацию медицинской помощи заложникам. Суд осо-
бо отметил, что данный конфликт в силу его остроты «мог свести на 
нет эффективность следствия и достоверность его выводов». 

На наш взгляд, в ситуациях, подобных той, что сложилась на Дуб-
ровке, государство имеет моральное и юридическое право прибегнуть 
к методам, не являющимся абсолютно безопасными. В этой ситуации 
«цель оправдывает средства», поскольку целью выступают десятки, а 
то и сотни человеческих жизней. Однако нельзя не признать правоту 
ЕСПЧ, который вполне оправданно указал России на серьезные не-
достатки в организации действий, последовавших после окончания 
силовой фазы спецоперации.  

В заключении следует заострить внимание на высказывание 
Президента России В.В. Путина, которое прозвучало за год до траги-
чных событий Норд-Оста: «Мы не имеем права давать террористам ни 
одного шанса. Мы должны понять: да, борьба с террором сложное, 
опасное дело и, наверное, требует жертв. Мы не можем избежать всех 
жертв. Но если мы сегодня дрогнем, испугаемся, пойдем на поводу у 
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террористов, их требования многократно возрастут, и жертв будет 
потом во много раз больше»1. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ С 
ВОЕННОПЛЕННЫМИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ2 

Нурболов Д.Д. 

Волгоградская академия МВД России 
История военного плена как социального, а впоследствии и право-

вого института, насчитывает не одно столетие. Если характерной чер-
той древних времен была практика уничтожения побежденных вои-
нов, то в рабовладельческих Греции и Риме получила распростране-
ние продажа военнопленных и использование их в качестве рабов; это 
стало и одной из главных причин войн того времени. Продажа плен-
ных была распространена и в эпоху Средневековья. Однако если ко-
личество плененных людей было чрезмерным, и они затрудняли про-
движение войска или могли стать опасными при новых встречах с 
противником, их уничтожали.  

Впервые попытка сформулировать принципы международного права 
в отношении военнопленных и порядка ведения военных действий бы-
ла предпринята голландским философом Гуго Гроцием в 1625 г. В сво-
ем трактате «О праве войны и мира» он последовательно отстаивал 
идею о первичности принципов гуманности по отношению к нацио-
нальным законам.  

Со временем характерной чертой для большинства воюющих стран 
стало более гуманное отношение к военнопленным. Например, во 
время Семилетней войны в Европе применялся обмен и выкуп плен-
ными, причем даже в период боевых действий. Однако до конца XIX 
века судьба оказавшихся в плену солдат и офицеров полностью зави-
села от отношения пленившей их стороны; при этом условия плена 
продолжали оставаться чрезвычайно тяжелыми. 

Принципиально новый этап в вопросах регулирования военных 
конфликтов начался с принятия международных конвенций на Гааг-

                                           
1 Из интервью В.В. Путина немецкому журналу «Фокус». 2001. 19 сент. 
2 Научный руководитель: Кальченко Н.В., к.ю.н., доцент. 
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ских мирных конференциях 1899 и 1907 гг. Правовой статус военно-
пленных регулировался законами и обычаями сухопутной войны. 

Вторая мировая война обозначила актуальность вопроса теории и 
практики обращения с военнопленными. Историки нередко обращают 
внимание на отказ СССР от подписания и ратификации Конвенции об 
обращении с военнопленными 1929 г. Известно, что это было отраже-
нием позиции И.В. Сталина, считавшего возможность пленения со-
ветских людей актом предательства с их стороны. Отказ от присоеди-
нения к конвенции послужил мотивом для известного приказа 
А. Гитлера «не применять в отношении советских пленных нормы 
международного права», несмотря на то, что сама Германия подписа-
ла и ратифицировала эту конвенцию в 1934 г. Следует заметить, что 
из содержания ст. 82 конвенции следует обязанность гуманного обра-
щения государства-участника с плененным противником вне зависи-
мости от того, присоединилось ли к конвенции то государство, граж-
данином которого он является.  

Мировая общественность располагает многочисленными фактами 
жестокого обращения гитлеровцев с военнопленными, причем в наи-
большей степени – с советскими солдатами и офицерами. «Судьба 
русских военнопленных в Германии, – писал Розенберг1 Кейтелю2, – 
есть трагедия величайшего масштаба. Из 3 млн 600 тыс. пленных 
лишь несколько сот тысяч еще работоспособны. Большинство из них 
истощены до предела или погибли из-за ужасной погоды»3. Кроме то-
го, над военнопленными проводились бесчеловечные медицинские 
эксперименты, которые, как правило, приводили к смерти или инва-
лидности. Эксперименты нацистских врачей были направлены на по-
лучение данных, которые могли содействовать разработке новых ви-
дов оружия, а также методики лечения немецких солдат. Кроме того, 
нацисты, ратовавшие за очищение Европы от «расово неполноценных 
народов», ставили перед учеными задачу выработать эффективные 

                                           
1 Руководитель внешнеполитического управления НСДАП, рейхсминистр 

восточных оккупированных территорий (1941–1945), обергруппенфюрер СА. 
2 Начальник штаба Верховного командования вермахта (1938–1945), 

генерал-фельдмаршал. 
3 Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. [Электронный ресурс] // URL: 

http://thelib.ru/books/shirer_uilyam/vzlet_i_padenie_tretego_reyha_tom_2-read-
42.html, режим доступа свободный (дата обращения 20.03.2016). 



 54 

методики уничтожения репродуктивной способности целых этносов. 
Адольф Покорны, врач, член СС, в своем письме к Г. Гиммлеру в 1942 г. 
настаивал: «Врага необходимо не только победить, но и искоренить… 
В тех случаях, когда его не нужно убивать… его следует лишить воз-
можности воспроизводить себя. Сама по себе мысль о том, что три 
миллиона большевиков, находящихся сейчас в немецком плену, могут 
быть стерилизованы и в то же время будут пригодны для работы, от-
крывает далеко идущие перспективы»1. 

На фоне этих примеров, демонстрирующих бесчеловечность и ци-
низм нацистов, предположение о том, что ратификация СССР соот-
ветствующего договора могла бы стать фактором, принуждающим 
А. Гитлера вести войну «по правилам», выглядит наивно. 

Осознание трагизма событий Второй мировой войны сподвигло 
мировое сообщество принять 12 августа 1949 г. новую редакцию Же-
невской конвенции об обращении с военнопленными2. В этот доку-
мент были включены принципиально новые нормы: запрет дискрими-
нации в отношении военнопленных по признакам расы, цвета кожи, 
религии, пола, происхождения или имущественного положения; уста-
новление уголовной ответственности за нарушение положений кон-
венции и другие.  

Начало ХХI в. характеризуется нарастанием напряженности в меж-
дународных отношениях и, как следствие, – ростом вооруженных 
конфликтов. При этом отношение к военнопленным во многих случа-
ях является «варварским». Лица, осуществляющие власть над захва-
ченным противником, часто забывают о том, что военнопленный – не 
преступник, а обезоруженный противник, временно находящийся во 
власти неприятельского государства; в силу этого обстоятельства ли-
шение его свободы должно носить предупредительный, а не каратель-
ный характер. 

Способы попадания в плен могут быть разными: комбатант может 
сдаться противнику добровольно; сдача может быть коллективной и 
стать результатом местной или общей капитуляции. Пленение может 
происходить помимо воли комбатанта, когда он не способен оказать 
сопротивление в силу ранения, болезни или принудительного захвата. 

                                           
1 Ширер У. Там же.  
2 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. «Об обращении с военно-

пленными» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Гарант». 
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В любом случае военнопленные считаются находящимися во власти 
неприятельского государства, а не отдельных лиц или воинской части; 
в силу этого обстоятельства международно-правовую ответственность 
за гуманное обращение с ними несет государство в целом. 

В основе статуса военнопленного, определяемого Женевской кон-
венцией об обращении с военнопленными 1949 г., заложен принцип 
гуманности в обращении во время всего периода нахождения в плену. 
В отношении этих лиц запрещены: убийства, пытки, жестокое или 
унижающее достоинство обращение или наказание, коллективные на-
казания за индивидуальные проступки, телесные наказания и др.  

Примечательно, что нормы, предоставляющие защиту, должны 
применяться независимо от того, соблюдало ли плененное лицо до 
попадания в руки противника нормы международно-гуманитарного 
права или нет; впрочем, в последнем случае оно может подвергнуться 
уголовному преследованию со стороны пленившего его государства, 
но только судом, предоставляющим общепризнанные гарантии неза-
висимости и беспристрастности.  

Проблемы реализации международных норм, устанавливающих 
статус военнопленных, являются наиболее сложными, «болезненны-
ми» с позиции международного гуманитарного права. Широкую из-
вестность получила ситуация с пленными, содержащимися на базе 
ВМС США Гуантанамо (Куба). Известно, что на этой базе с 2002 г. 
стали содержать пленных талибов, доставленных из Афганистана, а 
также боевиков Аль-Каиды. Правозащитники неоднократно указыва-
ли на то, что США условиями перевозки и содержания пленных на-
рушили около 20 положений Женевской конвенции, регламентирую-
щей правила обращения с военнопленными. Кроме того, нарушение 
процессуальных норм в отношении указанных лиц они считают пря-
мым нарушением Конституции США. Официальные и неофициаль-
ные источники неоднократно обращали внимание мировой общест-
венности на факты применения пыток по отношению к узникам Гуан-
танамо. Для получения необходимой информации пленных сажали в 
мешки, помещали в тесные клетки, лишали сна и света, заставляли в 
течение длительного времени стоять или сидеть в позах, причиняю-
щих боль. 

Правительство США, парируя эти обвинения, утверждало, что за-
ключенные Гуантанамо не могут претендовать на статус военноплен-
ных, поскольку не являются солдатами регулярной армии. Это всего 
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лишь лица, которые незаконно вели боевые действия против армии 
США и, следовательно, они могут содержаться в заключение без пре-
доставления прав, гарантированных Женевской конвенцией, вплоть до 
окончания войны с терроризмом. Представители Министерства обо-
роны США неоднократно заявляли, что «жесткие» методы допросов 
лиц, воевавших против США в Ираке, Афганистане и других «горячих 
точках», продолжают играть ключевую роль в спасении жизней мир-
ных граждан и способствуют предотвращению актов террора во всем 
мире. Однако военным руководством армии США все же были пере-
смотрены планы действий в отношении военнопленных, затрагиваю-
щие все вопросы – от подготовки кадров, осуществляющих содержа-
ние данной категории лиц, до процедур реагирования на сообщения о 
злоупотреблениях, поступающих от Международного комитета Крас-
ного Креста, и расследования случаев смерти военнопленных. 

Следует отметить, что даже сомнения в том, вправе ли лицо, при-
нимавшее участие в вооруженном конфликте, претендовать на статус 
военнопленного, не дают государству право применять по отношению 
к нему насилие. Женевская конвенция 1949 г. «О защите гражданско-
го населения во время войны» определяет, что «лица, которые непо-
средственно не принимают участия в военных действиях, включая тех 
лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, 
которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие 
болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны 
при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением (выде-
лено автором) без всякой дискриминации по причинам расы, цвета ко-
жи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного по-
ложения или любых других аналогичных критериев»1. 

В соответствии с требованиями Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными, после окончания вооруженного конфликта 
стороны должны осуществить обмен пленными без каких бы то ни 
было условий (например, по количеству возвращенных лиц). Однако 
практика показывает, что реализация этого положения часто сталки-
вается с серьезными препонами. Примером может служить ситуация с 

                                           
1 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского 

населения во время войны». [Электронный ресурс] // URL: http: 
//www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml, режим 
доступа свободный (дата обращения 15.05.2016). 
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конфликтом на территории непризнанной Нагорно-Карабахской рес-
публики (НКР), начавшимся в 1988 г. Как известно, одной из сторон 
конфликта выступает Азербайджан, считающий Нагорный Карабах, 
бывший автономной областью в составе Азербайджанской ССР, ча-
стью своей территории. И НКР и Азербайджан понесли потери в ходе 
вооруженных столкновений; кроме того, Азербайджан заявил о пле-
нении своих военнослужащих вооруженными силами противника. 
Однако взаимопонимания по вопросу возвращения пленных стороны 
не достигли. В частности, заместитель руководителя рабочей группы 
Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, без вести пропавших и 
заложников заявляет, что за все время конфликта в Карабахе в Азер-
байджане более 3,8 тыс. человек зарегистрированы как пропавшие без 
вести. При этом 1 435 граждан Азербайджана якобы «удалось освобо-
дить из плена». Однако пресс-секретарь президента НКР заявил, что в 
Армении и Карабахе нет военнопленных азербайджанцев1.  

Таким образом, проблемы соблюдения норм международного пра-
ва в сфере обращения с военнопленными становятся все более акту-
альными и требуют осмысления всеми государствами. История разви-
тия человечества позволяет констатировать, что в период вооружен-
ных конфликтов его стороны чаще всего отторгают все попытки меж-
дународного гуманитарного права перевести войну в правовую плос-
кость и воевать «по правилам». Однако следует помнить, что эти пра-
вила, какими бы идеалистично-утопичными они ни казались, были 
созданы государствами, прошедшими через ужасы Второй мировой 
войны и потерявшими при этом миллионы своих граждан. Это дает им 
моральное право утверждать, что гуманное отношение к поверженно-
му противнику – это аксиома.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МИКРОУРОВНЕ1 

Петрова Г.И. 

Волгоградский государственный университет 
Современное состояние социальной работы характеризуется, с од-

ной стороны, продолжающейся разработкой ее методологических ос-
нов как области знания, а с другой – построением эффективной систе-
мы социальной помощи, отвечающей запросам практики, которые за 
последнее время претерпели количественные и качественные измене-
ния. Подобное положение осложняется и резким обострением ряда 
социально-экономических проблем. В этих условиях на первый план 
выходит потребность оптимизации социальной работы, что неразрыв-
но связано с эффективностью организации профессиональной дея-
тельности ее субъектов – людей, действующих в системе органов и 
учреждений социальной работы на всех уровнях. 

В настоящей работе акцент сделан на микроуровне, где разворачи-
вается непосредственное взаимодействие между специалистом и по-
лучателем социальных услуг (ПСУ). Здесь наряду со знаниями, уме-
ниями и навыками работника, первостепенное значение приобретают 
его личностные качества, ценности и интересы, способность и готов-
ность помочь человеку, руководствуясь чувством милосердия и чело-
веколюбия2. Таким образом, личность специалиста является важной 
детерминантой эффективной организации его профессиональной дея-

                                           
1 Научный руководитель: Харинина Л.В., к.и.н. 
2 Невлева И.М., Соловьева Л.В. Теория социальной работы: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] – Белгород, 2005 // URL: http://bookucheba.com/  
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тельности, а значит, может быть рассмотрена в качестве ресурса оп-
тимизации социальной работы. 

На сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных 
изучению личности специалиста по социальной работе, составлению 
его социально-психологического портрета. Комплексная характери-
стика человека, включающая качественное описание его внутреннего 
склада и возможных поступков в определенных обстоятельствах и 
есть социально-психологический портрет личности. Мы провели соб-
ственное исследование по данной тематике. Согласно полученным 
результатам большинство профессионалов демонстрируют высокое 
развитие моральных качеств, чувства долга и ответственности, высо-
кую нормативность поведения и жесткий самоконтроль, совестли-
вость. Они характеризуются конкретностью мышления, т. е. его на-
правленностью к реальности, практике, способностью учитывать дей-
ствительность во всех ее конкретных проявлениях. Также отмечаются 
приверженность традициям, консервативность и склонность к проти-
водействию новым идеям. Специалисты по социальной работе имеют 
адекватную самооценку, что позволяет им реально оценивать свои 
потребности и имеющиеся ресурсы для их удовлетворения. Кроме то-
го, им присущи целеустремленность, активность, деловая направлен-
ность, способность принимать самостоятельные решения, склонность 
к проявлению лидерских качеств. Во взаимодействии с окружающими 
людьми работники характеризуются коммуникабельностью и дипло-
матичностью, терпимостью и эмоциональной выдержанностью. Они 
легко адаптируются и устанавливают межличностные контакты, откры-
ты и готовы к сотрудничеству. Эмоциональная сфера специалистов от-
личается устойчивостью и сдержанностью в проявлении чувств. В то 
же время они доверчивы и способны сопереживать человеку. Также 
данной группе работников свойственна определенная расслабленность, 
спокойствие и невозмутимость1. К аналогичным выводам пришли 

                                           
1 Петрова Г.И., Гоманенко О.А. Социальный работник: личностные и 

профессиональные компетенции // Вестник магистратуры. 2016. № 1–5 (52). 
С. 79–83. 
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О.М. Никулина и Т.А. Юмашева, составившие обобщенный социально-
психологический портрет личности профессионала1. 

Однако руководствоваться одним только социально-психоло-
гическим портретом работника еще недостаточно для оптимизации 
процесса социального взаимодействия на микроуровне. Поэтому мы 
решили пойти дальше и установить социально-психологические осо-
бенности его организации. Для этого нами были исследованы три типа 
взаимосвязей: 1) социально-психологические особенности специали-
ста – стратегия организации взаимодействия; 2) стратегия организа-
ции взаимодействия – категория получателей социальных услуг 
(ПСУ); 3) социально-психологические особенности специалиста – ка-
тегория получателей социальных услуг (ПСУ). 

В ходе эмпирического исследования были получены следующие 
результаты. 

1. Установлена взаимосвязь между социально-психологическими 
особенностями личности специалиста и предпочитаемой им стратеги-
ей социального взаимодействия. Работники, чье предпочтение отдано 
комплексно-ориентированной стратегии, характеризуются абстракт-
ностью мышления, проницательностью, организованностью и быст-
рой адаптацией к изменениям. С точки зрения параметров эмоцио-
нальной сферы, это люди чувствительные, ранимые, тревожные, толе-
рантные, способные сопереживать чужому горю. Они склонны к по-
вышенному самоанализу и рефлексии, нуждаются в поддержке и вни-
мании со стороны окружающих. Для специалистов, придерживаю-
щихся социолого-ориентированной стратегии, свойственна обратная 
корреляция по этим характеристикам, т. е. их выраженность ослабева-
ет, если работник использует данную стратегию в качестве основной. 
Такие люди обладают конкретным типом мышления, они практичны, 
честны и добросовестно выполняют свою работу. При этом демонст-
рируют некоторую эмоциональную холодность и жесткость по отно-
шению к окружающим. Что касается специалистов с психолого-
ориентированной стратегией, то здесь также обнаружена обратная 
корреляция по степени расслабленности – напряженности, что позво-

                                           
1 Никулина О.М., Юмашеква Т.А. Социально-психологический портрет 

личности социального работника [Электронный ресурс] // URL: 
http://do.teleclinica.ru режим доступа свободный (дата обращения 09.03.2016). 
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ляет говорить о стрессоустойчивости, спокойствии и невозмутимости 
этой группы работников. 

Также мы обнаружили влияние социально-демографических харак-
теристик личности на выбор стратегии социального взаимодействия. 
Специалисты, предпочитающие психолого-ориентированную страте-
гию, в большинстве своем характеризуются зрелым возрастом и со-
лидным стажем работы. Это обусловлено, прежде всего, осознанием ими 
того факта, что эффективная деятельность по разрешению жизненных 
трудностей получателя возможна только в том случае, если он сам про-
являет инициативу, демонстрирует готовность к изменениям в привыч-
ном положении дел и принимает ответственность за эти изменения. Те 
же, кто делает первые шаги в профессии, обладают достаточно идеализи-
рованными представлениями о ней. Они молоды, энергичны и готовы 
прилагать значительные усилия для достижения цели – содействия че-
ловеку в преодолении трудной жизненной ситуации. Однако в про-
цессе приобретения опыта, специалисты освобождаются от профес-
сиональных иллюзий, начинают реально оценивать свои возможности. 
Относительно других стратегий значимых результатов обнаружено не 
было. 

2. Установлена взаимосвязь между предпочитаемыми категорией 
получателей и стратегией работы с ними. Похожую картину взаимо-
связей наблюдаем и в отношении выбора наиболее оптимальной для 
работы категории получателей. Такие из них как: ребенок и ребенок-
сирота положительно коррелируют с комплексно-ориентированной 
стратегией, и отрицательно – с социолого-ориентированной. Послед-
няя также характерна для специалистов, которые низко оценивают 
вероятность работы с малообеспеченными и неполными семьями, 
одинокими гражданами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей. Психолого-ориентированная стратегия не показала достоверной 
взаимосвязи ни с одной категорией ПСУ. 

3. Установлена взаимосвязь между индивидуально-психологическими 
особенностями личности специалиста и наиболее оптимальной для 
эффективной организации профессиональной деятельности категори-
ей ПСУ. Так, малообеспеченная семья является наиболее оптимальной 
категорией получателей для работников проницательных, сообрази-
тельных, собранных, обладающих развитым воображением и, в целом, 
ведущих насыщенную интеллектуальную жизнь. Это люди откровен-
ные, доброжелательные, тактичные, толерантные и уступчивые, что 
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позволяет им прекрасно уживаться в любом коллективе. Но в то же 
время, они достаточно эмоциональны, одинаково легко приходят в 
восторг и, наоборот, расстраиваются; быстро забывают трудности, 
небрежно относятся к замечаниям. В совокупности перечисленные 
качества помогают им приспосабливаться и эффективно функциони-
ровать в изменяющихся условиях. 

Отдельные черты, присущие данным специалистам, роднят их с 
теми, для кого на первый план выходят неполные и многодетные се-
мьи. Неполная семья как объект работы свойственна людям проница-
тельным, организованным, имеющим абстрактное мышление, а мно-
годетная – специалистам эмоциональным, импульсивным, энергич-
ным и жизнерадостным. Это оптимисты: подвижные, веселые, слово-
охотливые, искренние и откровенные. Такие люди большое значение 
придают социальным контактам; легки и динамичны в общении, хо-
рошо уживаются в коллективе и, зачастую, становятся лидерами. Вме-
сте с тем, они невнимательны, небрежно относятся к критике. 

Также существует сходство и между специалистами, нацеленными 
на работу с семьями группы риска и несовершеннолетними в соци-
ально опасном положении. Все они характеризуются адекватной са-
мооценкой, т. е. личностной и эмоциональной зрелостью, уверенно-
стью в собственных силах и способностью реально оценивать свои 
возможности. Их отличает самообладание, эмоциональная устойчи-
вость порой переходящая в эмоциональную холодность, спокойствие 
и работоспособность. Это люди серьезные, практичные, последова-
тельные, честные и добросовестные, строго следующие общеприня-
тым нормам, вследствие чего нередко кажутся окружающим скучны-
ми и чопорными. Кроме того, специалисты, предпочитающие данные 
категории ПСУ, склонны доминировать, властвовать, упрямы и не-
преклонны. В части самооценки и эмоциональной стабильности, они 
похожи с профессионалами, которые тяготеют к работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 

Социальная работа с несовершеннолетними привлекает внимание 
специалистов коммуникабельных, конформных, ориентирующихся на 
мнение большинства и социальное одобрение. Они спокойны, сдер-
жаны, расслаблены, апатичны и безынициативны, то есть предпочи-
тают плыть по течению. По части конформности, следования общест-
венному мнению, данная группа специалистов похожа на своих кол-
лег, предпочитающих поддерживать безработных. 
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Следующие категории получателей – безнадзорный и беспризор-
ный – являются наиболее оптимальными для работников самоуверен-
ных, спокойных, одинаково нечувствительных к одобрению и пори-
цанию со стороны окружающих. В то же время они веселые, жизнера-
достные и беспечные, не склонны задумываться о последствиях своих 
поступков. 

Специалисты, отдающие предпочтение людям с ограниченными 
возможностями, отличаются живостью, эмоциональностью и оптими-
стичными взглядами на жизнь. Коммуникабельные, веселые, откро-
венные и искренние – они всегда находятся в центре внимания и, за-
частую, становятся лидерами. В то же время, есть и специфические 
черты, характеризующие специалистов данной группы, в зависимости 
от возраста получателей. Так, те, кто склонен работать с детьми, 
имеющими ограниченные умственные или физические возможности, 
отличаются низким самоконтролем, невнимательны, импульсивны и 
следуют сиюминутным побуждениям. Те же, кто выбирает работу со 
взрослыми инвалидами, погружены в свой внутренний мир со своими 
идеями и внутренними иллюзиями, обладают богатым воображением 
и высоким творческим потенциалом. 

Также были получены достоверные результаты и по отдельным ка-
тегориям ПСУ. Так, одинокий гражданин, как объект работы, наибо-
лее популярен среди специалистов, обладающих высоким творческим 
потенциалом. Им свойственны эмоциональная нестабильность, чувст-
вительность, интуитивность, артистичность и художественное вос-
приятие мира. Они рассеяны, мечтательны, склонны идеализировать 
действительность, но, вместе с тем, добры, способны сопереживать, 
толерантны, ожидают внимания, симпатии и помощи от окружающих. 

Работу с пожилыми гражданами на первое место выдвигают спе-
циалисты с адекватной самооценкой, то есть личностной зрелостью, 
уверенностью в собственных силах и способностью реально оцени-
вать свои возможности. Такие люди характеризуются проницательно-
стью, сообразительностью, аналитическим умом, критичностью и об-
ладают развитым воображением. Они активны, коммуникабельны, 
добры и отзывчивы, в целом, демонстрируют социальную смелость. В 
то же время, они достаточно эмоциональны и импульсивны, одинако-
во легко приходят в восторг и, наоборот, расстраиваются; быстро за-
бывают трудности, небрежно относятся к замечаниям. 
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Специалисты, чье внимание сосредоточено на работе с гражданами 
без определенного места жительства, отличаются адекватной само-
оценкой, хотя возможна некоторая конфликтность их представлений о 
себе. Они обладают развитым воображением, мечтательны, погруже-
ны в свой внутренний мир. Это люди с низким самоконтролем, эмо-
ционально неуравновешенные, импульсивные, следующие за сиюми-
нутными побуждениями и легко отступающие от общественных норм. 

Беженец, как наиболее оптимальная категория получателей, свой-
ственна работникам эгоцентричным, мечтательным, склонным идеа-
лизировать действительность, эмоционально нестабильным, напря-
женным, подозрительным, завистливым, концентрирующим внимание 
на себе и собственных неудачах. 

Таким образом, мы установили социально-психологические осо-
бенности организации социального взаимодействия на микроуровне. 
Представленные результаты могут быть использованы различными 
социальными учреждениями для оптимизации социальной работы в 
целом. 
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ПРОБЛЕМА УВАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 

Петрова Т.С. 

ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» 
Сегодня все чаще говорят о дефиците взаимного уважения, кото-

рый сопровождает повседневную жизнь россиян, делая ее не только 
дискомфортной, но даже рискованной. В интернете вызвал волну от-
кликов материал польского журналиста, живущего в Москве, 
В. Радзивиновича, в котором он выражает удивление и возмущение 
взаимным неуважением россиян к частному пространству друг друга – 
обыкновением толкаться, останавливаться в узких проходах, бросать 
машину в неположенных местах, не уступать места в общественном 
транспорте и т. п. Он отмечает, что в других странах подобное пове-
дение представляет собой «повод для драки», а в России – стало обы-
денностью. Проявления повседневного неуважения друг к другу мно-
гочисленны и разнообразны – от выброшенного в подъезде мусора, 
припаркованного на трамвайных путях автомобиля, торговли просро-
ченными продуктами до фальсификации результатов выборов и безза-
стенчивого распространения ложной информации. Все эти действия 
исходят из явного или латентного убеждения, что с интересами, чув-
ствами, мнениями и даже безопасностью других людей можно не счи-
таться. 

При этом понятие «уважение» применяется как априорно очевид-
ное, и остается до конца не выясненным. И поэтому цель данного ис-
следования – выяснить от чего же зависит проявление того или иного 
типа уважения людей друг к другу и почему появилась проблема вза-
имного уважения в современном российском обществе. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, уважение – это «почтительное отношение, основан-
ное на признании чьих-либо достоинств». Есть еще одно значение, 
выражаемое через общепринятые формулы вежливого обращения: 
«уважаемые пассажиры», «уважаемые покупатели». Оно предполагает 
ценность и достоинство человека вообще, не только как носителя ка-

                                           
1 Научный руководитель: Мозгунова Е.А., преподаватель высшей квали-

фикационной категории.  
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ких-то особых заслуг и достижений, а как личности и равноправного 
члена общества. В повседневной жизни современного общества, осно-
ванного на формальных и безличных «дальних» связях, уважение 
предполагает отношение к другим людям, о достоинствах которых 
нам ничего неизвестно, минимум как к равным себе. Неуважение, на-
против, исходит из того, что другой заведомо «ниже», поэтому можно 
ставить собственные интересы выше его интересов. Сегодня все чаще 
говорят о дефиците взаимного уважения. 

В моральном сознании общества уважение предполагает справед-
ливость, равенство прав, внимание к интересу другого человека, его 
убеждениям. Уважение предполагает свободу, доверие. 

Мы провели опрос среди студентов медицинского колледжа по 
данной проблеме. В результате опроса мы выявили, что около 40 % 
работающих и 25 % неработающих студентов даже не смогли сфор-
мулировать что такое уважение, а 60 % работающих и 30 % нерабо-
тающих считают, что уважение – взаимопомощь и понимание, и толь-
ко около 55 % неработающих сказали, что это лишь хорошее отноше-
ние к людям. 

Выделяют два наиболее распространенных смысла, вкладываемых 
в понятие «уважение», и основанные на них типы поведения. Во-
первых, общепринято меритократическое понимание уважения как 
особого отношения почтения в ответ на достоинства и заслуги. Во-
вторых – эгалитарное, основанное на признании за другим равного с 
собой достоинства и ценности («…уважать нужно всех, кроме тех, кто 
своими поступками или высказываниями доказал, что уважения не 
достоин», возражают оппоненты в той же дискуссии). 

Первое, меритократическое понимание, основывается на представ-
лении о том, что его заслуживают те индивиды и социальные группы, 
которые имеют достоинства, вызывают почтение со стороны всех 
членов сообщества или в своих действиях отражают ожидания обще-
ства, соответствующие общепризнанным представлениям о благе и 
пользе. 

Социальные функции описанных типов уважения различны. Эга-
литарное уважение образует основу стабильности «дальних» социаль-
ных отношений и связей формального характера, обеспечивает устой-
чивость повседневной жизни массового общества и всех тех социаль-
ных институтов, которые предполагают дальние формальные связи 
(право, рынок, государственное управление и т.д.). Меритократиче-
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ское уважение закрепляет социальную стратификацию через неравно-
мерное распределение символического капитала и фиксирует консен-
сус по поводу системы ценностей через общепринятые представления 
о наиболее уважаемых качествах личности, а также олицетворяющих 
их персонах, профессиях, социальных ролях и т.д. 

На основе проведенного опроса, мы выяснили, что более 60 % нера-
ботающих студентов считают, что уважения достоин каждый, а рабо-
тающие (более 50 %) наоборот сказали, что уважение нужно заслужить. 

Также был задан вопрос: а что же они делают для того, чтобы до-
биться уважения? И получили следующие результаты: 100 % рабо-
тающих студентов считают, что достаточно ко всем относиться с ува-
жением, а мнения неработающих разделились практически пополам, 
около 45 % совершают хорошие поступки (уступают места в общест-
венном транспорте, не отказывают в помощи и т.д.), только 10 % от-
носятся с уважением ко всем, чуть менее 50 % сказали, что ничего не 
делают. 

Мы задали опрашиваемым вопрос, где чаще они встречаются с 
проявлением неуважения людей друг к другу.  

Более 50 % всех опрошенных сказали, что неуважение проявляется 
в большей степени в общественном транспорте, около 30 % на учебе 
или работе, и только неработающие, примерно 10 % говорят, что к 
ним везде относятся с уважением. 

В связи с этими данными более 60% работающих студентов пока-
зывают, что не могут обойтись без хамства и грубости, а неработаю-
щие, напротив, считают лучше промолчать и никак не отреагировать 
на сложившуюся ситуацию, и более того, около 20 % даже пытаются 
ответить вежливостью и хорошим отношением.  

Из этого можно сделать вывод, что в обществе существует относи-
тельное согласие по поводу ценностей, выраженных в личностных 
качествах. 

Также мы задали вопрос о наиболее ценных качествах человека, и 
мнения работающих и неработающих студентов практически полно-
стью совпали. Наибольшим уважением у россиян пользуются такие 
качества, как воспитанность, вежливость и порядочность (57 %). Это 
подтверждается и данными опроса, предметом которого стало уваже-
ние к различным профессиям. В результате работающие студенты бо-
лее всего уважают врачей (45 %), военных (30 %) и разнорабочих 
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(10 %) и менее всего чиновников (менее 5 %), а неработающие также 
45 % – врачей и менее 5 % – чиновников, 30 % – воспитателей. 

Так почему же возникла проблема уважения в нашем обществе? В 
качестве причины тотального неуважения называют сформировав-
шийся в крупных городах «культ престижа» и превосходства над «не-
удачниками», к которым apriori причисляются все окружающие. Как 
показывают исследования, ценности современных россиян постепен-
но трансформируются в направлении роста индивидуализма, ценно-
стей успеха, благосостояния, престижа, но преимущественно у моло-
дого поколения. 

По мнению респондентов, хотя проявления дефицита взаимного 
уважения в повседневной жизни весьма разнообразны, его главная 
причина одна – «отсутствие общих ценностей», «единой перспекти-
вы», которая бы объединяла людей. «Если нельзя, но очень хочется, 
то можно» – популярное в России правило для тех, кто не уважает ок-
ружающих и не считается с ними. По данным нашего опроса, так счи-
тают около 60 % всех опрошенных. Взаимное неуважение приводит к 
дестабилизации «дальних» связей. Все это нередко делает повседнев-
ные взаимодействия россиян некомфортными, нестабильными и даже 
опасными. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующий вывод: 
среди неработающих студентов растет уважение к тем качествам лич-
ности, которые обеспечивают успех, карьерный рост и высокий мате-
риальный достаток, а работающие наоборот более склонны считать, 
что человека нужно уважать в любом случае, независимо от его стату-
са в обществе, профессии и достижений. Мы видим, что такие мнения 
зависят от атмосферы и общества, которые окружают людей. У рабо-
тающего человека круг общения более широк, а значит и жизненного 
опыта будет намного больше, нежели чем у неработающего, который 
ограничивается небольшим кругом друзей и знакомых. 
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, С ПОЗИЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ  

С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ГВИНЕЯ)1 

Соропоги Ф. 

Волгоградская академия МВД России 
Степень цивилизованности любого государства определяется, в 

первую очередь, его отношением к правам и свободам человека. 
Стремление к их отражению во внутреннем законодательстве и к ре-
альному воплощению в правоохранительной практике зачастую на-
талкивается на серьезные препоны. Это может быть обусловлено 
сложностями сугубо материального характера, особенностями нацио-
нального менталитета, уровнем развития общественного правосозна-
ния и т. п. Даже для государств, считающихся политически стабиль-
ными и имеющих относительно благополучную, развивающуюся эко-
номику, нередко «болевой точкой» являются вопросы соблюдения 
прав лиц, совершивших преступления.  

К числу международных актов, отражающих позицию большинства 
государств в области прав человека, относятся: Всеобщая декларация 
прав человека2, Международный пакт о гражданских и политических 
правах3, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах4. Основным международным документом, 
устанавливающим пределы допустимого карательного воздействия 
государства в отношении лиц, совершивших преступления, считается 
акт, именуемый «Минимальными стандартными правилами обращения с 
заключенными». 

                                           
1 Научный руководитель: Кальченко Н.В., к.ю.н., доцент.  
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-

кабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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В преамбуле Конституции Гвинейской Республики1 от 7 мая 2010 г. 
провозглашается приверженность правам, признанных в Уставе ООН и 
основных международных и региональных документах по правам 
человека. В соответствии со статьей 151 Конституции, «договоры или 
соглашения, утвержденные или ратифицированные ООН, имеют более 
высокий статус, чем законы, принятые государством».  

Во II разделе Конституции провозглашается святость человеческо-
го достоинства, декларируется необходимость соблюдения и защиты 
основных прав и свобод, закрепляется свобода граждан и общества. 
Эти положения возлагают на государство обязательство гарантиро-
вать уважительное отношение к каждому лицу. Однако это обязатель-
ство до сих пор не реализуется на практике.  

Пенитенциарная система Гвинейской Республики включает в себя 
следующие виды учреждений: 1 – следственные изоляторы; 2 – цен-
тральные тюрьмы; 3 – гражданские тюрьмы (лишение свободы на срок 
от 15 суток до 5 лет) в отношении лиц, осужденных за проступки – Delit. 

С января 2012 г. по июнь 2014 г. должностные лица Управления 
Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ) в Гвинее 
осуществляли проверку условий содержания заключенных в 33 пре-
фектурах и пяти областях столицы. Они посетили 30 следственных 
изоляторов и тюрем, где содержались 3 108 человек, из которых – 
1 758 лиц в статусе обвиняемых и 1 350 – в статусе осужденных. Они 
также встретились с представителями гражданского общества в ре-
гионах и префектурах и со всеми заинтересованными должностными 
лицами пенитенциарной системы.  

Результаты проверки позволяют констатировать наличие большого 
количества отступлений от требований положений «Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными», а также непосред-
ственно нарушений прав и свобод человека.  

1. Право на достойное и гуманное обращение. В п. 1 ст. 10 «Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах» закреплено 
положение, согласно которому «все лица, лишенные свободы, имеют 
право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 
человеческой личности». В ст. 5 Конституции Гвинеи говорится, что 

                                           
1 Конституция Гвинейской Республики от 7 мая 2010 г. [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/ режим доступа свободный 
(дата обращения 01.05.2016). 
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«человеческая личность и достоинство являются священными». Меж-
ду тем, практика свидетельствует об обратном. К примеру, камеры 
следственных изоляторов – это, как правило, помещения с маленькой 
площадью, с низким уровнем освещенности, без системы вентиляции 
и без туалетов. Содержащимся в них людям нередко приходится спать 
прямо на полу и справлять свои естественные нужды, используя вед-
ра. В камерах царит антисанитария. Почти все учреждения такого ро-
да были построены в колониальный период или в первые годы незави-
симости; изначально в них предполагалось содержать небольшое чис-
ло заключенных. В Центральном исправительном учреждении в Конак-
ри (самом крупном), рассчитанном на содержание 300 человек, на дан-
ный момент содержатся 1 140 заключенных. Среди них – 250 осужден-
ных и 890 обвиняемых. Одной из причин такого превышения допусти-
мого количества содержащихся лиц является отсутствие правовых га-
рантий соблюдения разумного срока судебного разбирательства.  

2. Принцип разделения заключенных на категории. Из содержания 
пунктов 2 и 3 ст. 10 «Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах», а также п. 8 «Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными» следует, что заключенные должны разде-
ляться на категории в зависимости от их пола, возраста, наличия 
предшествующих судимостей, видов и способов совершения ими пре-
ступлений. Аналогичное требование отражено и в законодательстве 
Республики Гвинея. «Тюрьмы должны быть организованы таким обра-
зом, что различные категории заключенных находятся в разных местах, 
в зависимости от их пола, возраста и социального статуса». (Ст. 770, 
771 УПК Гвинейской Республики). В некоторых городах подозревае-
мые в совершении преступления и обвиняемые содержатся в общих 
камерах в помещениях территориальной жандармерии и полиции. 

Необходимо отметить, что в Республике Гвинея отсутствуют спе-
циальные учреждения для отбывания наказания несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Они содержатся в тех же учреждениях, 
что и взрослые лица. Это положение является не только формальным 
нарушением требования п. «е» ст. 8 Минимальных правил, но и вы-
ступает обстоятельством, существенно затрудняющим процесс пере-
воспитания несовершеннолетних правонарушителей.  

3. Право на поддержание здоровья. Ст. 22 – 26 Минимальных 
стандартных правил требуют, чтобы в каждом пенитенциарном учре-
ждении были врачи, лекарства и необходимые меры для поддержания 



 72 

здоровья лиц, как заключенных под стражу, так и осужденных. Ст. 15 
Конституции Гвинейской Республики признает за каждым человеком 
право на охрану здоровья и физического благополучия. 

Следует признать, что в Гвинее это право обеспечено крайне пло-
хо. Этому способствуют: антисанитария, отсутствие необходимых ле-
карственных средств, недостаточное количество квалифицированных 
медицинских работников. Кроме того, в Гвинейской Республике от-
сутствуют специальные учреждения для лиц, совершивших преступ-
ления и при этом страдающих психическими расстройствами, нуж-
дающихся в квалифицированной психиатрической помощи. Сущест-
вует только Психиатрический центр (CHU) Донка в Конакри. 

4. Право на качественное питание. Каждому заключенному адми-
нистрация тюрьмы обязана обеспечить пищу, достаточно питатель-
ную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хо-
рошее качество (ст. 20 «Минимальных стандартных правил обраще-
ния с заключенными»). Продукты питания несовершеннолетних 
должны иметь питательную ценность, необходимую для их полноцен-
ного физического развития. К сожалению, ни первая, ни вторая кате-
гория заключенных не получают пищу, соответствующую данному 
стандарту. Рацион питания несовершеннолетних ничем не отличается 
от рациона взрослых лиц.  

5. Запрет пыток и жестокого обращения. 10 октября 1989 г. Гви-
нейская Республика ратифицировала Конвенцию ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания1. Тем не менее, в пенитенциарных учреждени-
ях повсеместно сохраняются условия содержания, которые нельзя на-
звать иначе как бесчеловечными, унижающими достоинство человека. 
Имеют место и непосредственные факты пыток. В камерах жандарме-
рии в феврале 2011 г. должностными лицами Высшего комиссариата 
прав человека были отмечены 14 случаев пыток и жестокого обраще-
ния, два из которых привели к смерти.  

6. Соблюдение процессуальных гарантий прав лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Согласно п. 2 ст. 9 «Международного пакта 

                                           
1 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания  (Нью-Йорк, 10 
декабря 1984 г.). [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант 
Плюс». 
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о гражданских и политических правах» – «Каждому арестованному 
сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке со-
общается любое предъявленное ему обвинение». Данное требование 
международного договора не соблюдается в правоприменительной 
практике гвинейских судов. Люди вынуждены в течение длительного 
времени находиться под стражей без предъявления официального об-
винения со стороны следственных органов. 

Существенным нарушениям подвергаются также право каждого 
человека на квалифицированную юридическую помощь и право обви-
няемого на защиту (ст. 7 Африканской хартии прав человека и наро-
дов1, п. 4, 5 ст. 9 Конституции Республики Гвинея). В связи с тем, что 
государство не способно обеспечить каждому задержанному доступ-
ность и бесплатность квалифицированной юридической помощи, 90 % 
подозреваемых и обвиняемых не могут воспользоваться помощью ад-
воката в ходе предварительного следствия, несмотря на требования 
закона.  

На сегодняшний день Гвинейская Республика не в состоянии ре-
шить все вышеназванные проблемы, однако она прилагает усилия к 
тому, чтобы положения ее Конституции, провозглашающие ценность 
человека и его прав, постепенно находили отражение, как в законода-
тельстве, так и в практике его применения.  
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Найроби. Вступила в силу 21 октября 1986 г.). [Электронный ресурс] // 
Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-
Йорк, 10 декабря 1984 г.). [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 

Африканская хартия прав человека и народов (принята 26 июня 
1981 г. в Найроби.  

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ  
«ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»1 

Третьяков Р.В. 

Волжский гуманитарный институт  
Волгоградского государственного университета 

Понятие «законный интерес» существовало еще до того, как нача-
лось его теоретическое изучение. Это понятие часто попадается как в 
международных актах, так и в законодательстве определенного госу-
дарства. И хотя законный интерес часто используется в нормах раз-
личных актов, законодатель так и не определил названное понятие2. 
Поэтому данный вопрос является остро дискуссионным не только в 
практической, но и в научной сфере. Законный интерес – многоас-
пектное социально-правовое явление, и поэтому в научной литературе 
такое понятие рассматривается по-разному. 

В основе описываемого в работе понятия лежит категория «инте-
рес», которая используется в таких науках, как философия, социоло-
гия, экономика. Естественно, данная категория применяется и в пра-
вовой сфере. Авторство введения в юриспруденцию категории инте-
реса как социального основания системы права принадлежит немец-
кому правоведу Рудольфу фон Иерингу (1818 – 1892)3. Он выдвинул 
идею о том, что интерес – это материальное основание права. На связь 
между интересом и правом также указывали такие авторы как Г.Ф. 
Шершеневич, О.С. Иоффе, А.В. Малько и т.д. Вначале законный ин-

                                           
1 Научный руководитель: Орешкина И.Б., к.ю.н., доцент. 
2 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2001. С. 375. 
3 Лысухо С.В. Эволюция исследования категории «законные интересы» в 

юриспруденции // Законные интересы в юриспруденции. – Ростов-на-Дону, 
2000. С. 86. 
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терес исследовался в основном в рамках общих работ по теории инте-
реса1. Уже потом эта категория использовалась законодателем, вслед-
ствие чего появляются специальные публикации по вопросу касатель-
но законных интересов, например, работа А.Г. Малинова «Понятие 
«законные интересы» в семейном праве». 

Одним из первых ученых, кто вводит понятие «законный интерес», 
является известный юрист дореволюционного периода Г.Ф. Шерше-
невич, который подготовил работу «Общая теория права». Он писал: 
«…члены одного общества выработали в себе привычку отстаивать 
всеми законными средствами свои права, восставать против малейше-
го нарушения их законных интересов, относиться недоброжелательно 
к нарушителям правового порядка как к общим врагам, а соответст-
венно тому и сами стараются не выходить из пределов своего права»2. 

Сущность законного интереса наиболее точно выразил ученый-
юрист А.В. Мальков. Анализируя природу и содержание понятия «ин-
терес», он дает следующее определение законному интересу: «Закон-
ный интерес – это отраженная в объективном праве либо вытекающая 
из его общего смысла и в определенной степени гарантированная го-
сударством юридическая дозволенность, выражающаяся в стремлени-
ях субъекта пользоваться определенным социальным благом, а также 
в необходимых условиях обращаться за защитой к компетентным 
структурам – в целях удовлетворения своих интересов, не противоре-
чащих общегосударственным»3.  

Одной из центральных проблем «законного интереса» является со-
отношение этого понятия с понятием «субъектное право». Данные 
понятия тесно взаимосвязаны между собой, поэтому их надо рассмат-
ривать в соотношении. Однако законный интерес и субъектное право 
не тождественные понятия. Их разделяли советские ученые. Так, 
Ю.С. Гамбаров отмечал: «Один интерес и его защита не дают понятия 
субъективного права. Не все интересы пользуются защитой и ведут к 

                                           
1 Мызников А.А. Правовые категории «субъектное право» и «законные 

интересы» в современной теории государства и права. – Геленджик, 2011. С. 28. 
2 Марченко М.Н. Указ. соч. С. 376. 
3 Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. – 

СПб., 2004. – С. 18. 
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праву, точно так же, как и не все интересы, получающие даже защиту 
права, представляют собой субъективные права»1. 

М.Н. Марченко более основательно разделяет понятия «субъектив-
ное право» и «законный интерес». Во-первых, они различаются по 
своей сущности. Если субъективное право обеспечивается конкретной 
правовой необходимостью и, как следствие, обязанностями другой 
стороны, то законный интерес – это простая дозволенность, которая 
имеет характер правового стремления. Во-вторых, по своей структуре 
субъективное право содержит четыре элемента, а законный интерес – 
два элемента.  
В-третьих, содержание субъективного права определяется рамками, 
установленными законом, в то время как законный интерес не имеет 
четких границ.  

Таким образом, «законный интерес» представляет для многих уче-
ных-юристов до сих пор активное поле исследовательской деятельно-
сти. Еще не сложилась та трактовка, которая могла бы в полной мере 
выразить всю сущность понятия «законный интерес». 

Использованные источники и литература 
Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2001. 
Лысухо С.В. Эволюция исследования категории «законные 

интересы» в юриспруденции // Законные интересы в юриспруденции. – 
Ростов н/Д, 2000. 

Мызников А.А. Правовые категории «субъектное право» и 
«законные интересы» в современной теории государства и права. – 
Геленджик, 2011.  

Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая 
категория. – СПб., 2004.  

 

                                           
1 Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 376. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД1 

Туре И.Х. 

Волгоградская академия МВД России 
Международное сообщество давно задумывалось о возможности 

беспристрастно осуществлять правосудие по уголовным делам особой 
важности. Еще в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолю-
ции указывала на необходимость создания специального юридическо-
го органа, который бы на постоянной основе занимался уголовным 
преследованием лиц, ответственных за совершение преступлений ге-
ноцида и других преступлений аналогичной тяжести. Однако из-за 
ряда разногласий между государствами этот вопрос на протяжении 
длительного времени откладывался. 

В середине XX в. международное сообщество достигло некоторого 
консенсуса в отношении определения геноцида, преступлений против 
человечности и военных преступлений, отразив свою позицию в соот-
ветствующих международных документах. Огромное влияние на 
формирование международного уголовного права оказали Нюрнберг-
ский и Токийский процессы над лицами, причастными к совершению 
военных преступлений, преступлений против мира и против человеч-
ности во время Второй мировой войны.  

В 1998 г. на дипломатической конференции в Риме было принято 
решение об учреждении Международного уголовного суда (МУС), в 
компетенцию которого входит реализация мер уголовной ответствен-
ности за наиболее серьезные и массовые посягательства в отношении 
прав и свобод человека. Статут Суда определил основные принципы и 
формы его деятельности. Следует отметить, что МУС не задумывался в 
качестве альтернативы власти национальных судов; он призван осу-
ществлять свою юрисдикцию только в том случае, если национальный 
суд не способен или не готов осуществить ее самостоятельно.  

Как гласит ст. 5 Статута, юрисдикция Суда ограничивается самыми 
серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего 
международного сообщества: 

а) геноцид; 
б) преступления против человечности; 

                                           
1 Научный руководитель: Кальченко Н.В., к.ю.н., доцент. 
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в) военные преступления; 
г) преступление агрессии. 
Геноцид определен как убийство или причинение серьезных телес-

ных повреждений, совершаемых с намерением уничтожить, полно-
стью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу.  

В соответствии со Статутом, преступления против человечности 
включают в себя такие преступления, как истребление гражданского 
населения, обращение в рабство, пытки, изнасилование, принудитель-
ная беременность, преследование по политическим, расовым, нацио-
нальным, этническим, религиозным или гендерным мотивам и на-
сильственное исчезновение людей, но лишь в рамках широкомас-
штабного или систематического нападения на гражданское население.  

Военные преступления включают в себя серьезные нарушения Же-
невских конвенций, которые могут иметь место в период вооружен-
ных конфликтов как международного, так и немеждународного харак-
тера. При этом в уставе МУС отмечается, что ничто не затрагивает 
ответственности правительства за поддержание или восстановление за-
кона и порядка в государстве, за защиту его единства и территориаль-
ной целостности всеми законными средствами. 

«Военная агрессия» изначально была включена в Статут МУС в 
качестве одного из вида преступлений, относимых к его юрисдикции. 
Однако государства-участники не смогли достичь соглашения по оп-
ределению содержания данного деяния, а также условий, при которых 
Суд может осуществлять уголовное преследование в отношении лиц, 
причастных к его совершению.  

Необходимо отметить, что Статут МУС включает в себя дейст-
вующие международные стандарты и принципы уголовного преследо-
вания. В частности, никто не должен подвергаться уголовному пресле-
дованию или наказанию со стороны Суда в связи с деянием, которое 
не являлось преступлением или не предусматривало такого наказа-
ния в момент его совершения (ст. 22 и 23). Кроме того, никто не бу-
дет подвергаться уголовному преследованию со стороны Суда за дея-
ние, в отношении которого данное лицо уже было признано виновным 
или оправдано Судом или другим судом, при условии, что разбира-
тельство в другом суде не имело целью оградить это лицо от уголов-
ной ответственности, что оно было независимым и беспристрастным 
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в соответствии с нормами должного судопроизводства, признанными 
международным правом. 

Любой вынесенный МУС приговор должен оглашаться публично и, 
когда это возможно, в присутствии обвиняемого. Статут предусмат-
ривает возможность обжалования решений Судебной палаты в 
Апелляционную палату.  

Лицу, признанному виновным, может быть назначено наказание в 
виде: лишения свободы (на срок, не превышающий 30 лет), пожизнен-
ного лишения свободы (когда это оправдано исключительно тяжким 
характером преступления и индивидуальными особенностями лица, 
признанного виновным в его совершении), и/или штрафа, и/или 
конфискации доходов, полученных в результате преступления. Кроме 
того, Суд может вынести постановление о возмещении осужденным 
ущерба, причиненного потерпевшим в форме реституции, компенсации 
или реабилитации. 

Следует заметить, что не все государства изъявили желание при-
знать юрисдикцию Суда, присоединившись к соответствующему со-
глашению. Подобная позиция может быть обусловлена различными 
причинами, но основная, как представляется, заключается в воспри-
ятии большинством государств деятельности МУС как способа вме-
шательства в их внутренние дела. В то же время осуществить, к при-
меру, уголовное преследование главы государства за совершенные им 
преступления против собственного народа (массовые репрессии) не-
возможно, не прибегнув к беспристрастной оценке этих деяний, кото-
рую способен дать только реально независимый орган.  

Первым лицом, осужденным МУС, стал один из деятелей граж-
данской войны в Демократической Республике Конго – «полевой 
командир» Томас Лубанга. Он приговорен к 14 годам лишения свобо-
ды за набор в свои отряды, причем часто насильственный, несовер-
шеннолетних в возрасте до 15 лет. Очевидно, что нормальному пси-
хическому развитию детей, участвующих в конфликте с оружием в 
руках, наносится непоправимый вред. Жизнь человека в их глазах де-
вальвируется и теряет свой смысл. В силу этого обстоятельства ука-



 80 

занное деяние обоснованно попало под запрет Женевских конвенций 
1949 г.1  

Известно, что Московское отделение Международного комитета 
Красного Креста обращалось в МУС с требованием инициировать 
расследование по фактам геноцида, преступлений против человечно-
сти и военных преступлений, совершенных на территории самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской народных республик. МУС от-
казался возбуждать дело, пояснив, что оно не попадает под его юрис-
дикцию. Между тем, юристы обращают внимание на тот факт, что 
Украина подписала Римский Статут от 20 января 2000 г. В соответст-
вии со ст. 8 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Украи-
на взяла на себя обязательство относительно его ратификации2.  

На наш взгляд, МУС располагает необходимым инструментарием, 
позволяющим ему стать эффективным органом международного уго-
ловного правосудия. Остается выразить надежду на то, что он сможет 
избежать политизированности своих решений.  

Использованные источники и литература 
Женевские конвенции 1949 г. и дополнительные протоколы к ним. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/ 
режим доступа свободный (дата обращения 10.04.2016). 

РИА Новости: информационный сайт. [Электронный ресурс] // 
URL: http://ria.ru/world/20160408/1405233064.html, режим доступа сво-
бодный (дата обращения 10.05.2016 г.). 

 
 

                                           
1 Женевские конвенции 1949 г. и дополнительные протоколы к ним. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/ режим 
доступа свободный (дата обращения 10.04.2016). 

2 РИА Новости: информационный сайт. [Электронный ресурс] // URL: 
 http://ria.ru/world режим доступа свободный (дата обращения 10.05.2016 г.). 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

Т.В. Шамшина 

Волгоградский государственный университет 
Среди вопросов, требующих безотлагательного решения, важным 

является вопрос совершенствования профессиональной этики соци-
ального работника. Многие авторы рассуждали на данную тему, рас-
крывая суть нравственности социального работника: внутренние, ду-
ховные качества человека, необходимость поступать в соответствии с 
требованиями этики и морали, потребность творить добро, приносить 
людям благо и т.д.2 Основываясь на нравственных законах помощи 
человеку, которыми руководствуется социальный работник в своей 
деятельности, профессиональная этика призвана развивать личност-
ные и профессиональные компетенции специалиста3. Таким образом, 
тема данного исследования имеет особую актуальность. 

Выполненная работа, а также полученный материал, призваны об-
ратить внимание на особую важность профессиональной этики, нрав-
ственно-этическую составляющую специалиста, основные личностно-
нравственные качества социального работника. Именно нравственные 
убеждения являются более высокой степенью развития личности спе-
циалиста, его сознания. Они основаны на глубокой и всесторонней 
оценке личностью известных ей моральных норм, проверке их соци-
альной практикой, жизненным и профессиональным опытом, их внут-
реннем одобрении и органичном приятии как единственно правиль-
ных и возможных. Очевидно, что уровень моральности социального 
работника должен быть выше среднего, так как только это дает ему 
право общения с человеком, попавшим в беду. Высокий уровень мо-

                                           
1 Научный руководитель: Гоманенко О.А., к.и.н. 
2 Медведева Г.П. Этические основы социальной работы. – М., 2012. 
3 Петрова Г.И., Гоманенко О.А. Социальный работник: личностные и 

профессиональные компетенции // Вестник магистратуры. 2016. № 1–5 (52). 
С. 79–83. 
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ральности человека предполагает способность понимать другого че-
ловека, он помогает ему тактично, без упреков и морализации. 

Для проведения социологического исследования, опираясь на про-
фессионально-этический кодекс социального работника1, были выяв-
лены основные его личностно-нравственные особенности. В качестве 
опрашиваемых выступили 30 социальных работников, работающих в 
Центре социальной защиты населения по Калачевскому району Вол-
гоградской области. Испытуемым было предложено отметить по деся-
тибалльной шкале самые важные на их взгляд профессиональные и 
нравственные качества специалиста в представленном в анкете спи-
ске, состоящем из 35 пунктов. 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее профессиональ-
но важным качеством социального работника является умение оказы-
вать социально-психологическую поддержку. Это качество выделили 
12 человек, что составило 40 % из всех опрошенных. Умение конст-
руктивно разрешать конфликты выделило треть специалистов (девять 
человек). Коммуникабельность отметили пять человек (16,7 %). Среди 
менее важных качеств были выделены такие, как инициативность и 
предприимчивость (11 человек – 36,7 %). Умение понимать эмоцио-
нальное состояние другого человека выделили семь человек, которые 
составили 23,3 %. Честность и добросовестность отметило шесть че-
ловек (20 %). Среди наименее важных качеств, оказались скромность 
и выдержка (девять человек – 30 %). Умение на практике применять 
полученные знания выделили семь человек, что составило 23,3 %. По-
требность и готовность к профессиональному совершенствованию 
отметили шесть человек (20 %). 

Выборочное исследование показало, что уровень профессионализ-
ма работников социальных служб определяет уровень самокритично-
сти и компетентности в суждениях об эффективности проводимой 
ими социальной работы. Таким образом, среди наиболее важных ка-
честв социального работника, выделено такое качество, как умение 
оказывать социально-психологическую поддержку. Менее важным 
качеством является инициативность и предприимчивость. Скромность 
и выдержка оказались наименее важными качествами, которыми дол-

                                           
1 Профессионально-этический кодекс социального работника России: 

принят Международной федерацией социальных работников 22 мая 1994 г. – 
М., 1998. 
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жен обладать социальный работник. Важно отметить, что наличие та-
ких качеств позволяет социальному работнику более эффективно 
осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Можно сделать вывод о том, что чрезвычайно важна работа по 
формированию образа мира сотрудников социальных служб. Лично-
стно-нравственные качества социального работника определяют ус-
пешность его взаимодействия с клиентом и являются необходимым 
условием его профессиональной пригодности. Они не исчезают за 
пределами учреждения социальной защиты, они присутствуют в его 
поведении постоянно, формируя в общественном мнении облик соци-
ального работника как высоконравственной личности. Важно не забы-
вать о том, что кроме личностных качеств, рассмотренных выше, не-
обходимо отметить, что социальный работник должен быть примером 
и образцом для подражания со стороны других в мыслях, чувствах и 
поступках. Специалист в социальной сфере должен вызывать у чело-
века благородные чувства, желание и стремление становится лучше, 
делать людям добро, добиваться высоких нравственных целей. Соци-
альный работник должен находить нужный стиль общения с каждым, 
добиваясь расположения и взаимопонимания. 

Таким образом, работнику социальных служб необходимо не толь-
ко соответствующее профессиональное образование, но и личностная 
готовность соблюдать определенные профессионально-этические 
нормы и принципы. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКА 
ПОЛИЦИИ: ВОПРОС КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА1 

Бирюкова А.Д. 

Волгоградская академия МВД России 
Сотрудник полиции является механизмом взаимодействия общест-

ва и государства, основное предназначение которого – защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан (ст. 1 федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»). В своей деятельности сотрудник 
сталкивается с ситуациями, требующими решительности и оператив-
ности. Он стремится предупредить и предотвратить правонарушения. 
Все действия сотрудника должны соответствовать таким принципам, 
как открытость и публичность (ст. 8 ФЗ «О полиции»), принципу об-
щественного доверия и поддержки граждан. Отсюда следует, что об-
щественное мнение – это своего рода результат деятельности поли-
ции, и оттого, какое решение примет сотрудник, зависит и оценка об-
щества. 

По действиям одного сотрудника создается мнение обо всей струк-
туре правоохранительных органов в целом, поэтому он в осуществле-
нии своей деятельности должен всегда с честью и достоинством вы-
ходить из любых ситуаций. 

Нередко общественное мнение носит отрицательную оценку, вы-
раженную в негативном отношении граждан к полиции, причем не 
всегда справедливую и обоснованную. В таких случаях возникает не-
обходимость в защите прав самого сотрудника. 

Сотрудник полиции находится под защитой государства (ст. 30 ФЗ 
«О полиции»). Вопрос защиты чести и достоинства находит свой от-
вет в гражданском законодательстве РФ. Честь и достоинство отно-
сятся к нематериальным благам (ст. 150 ГК РФ), но при этом закон не 
устанавливает точного определения этим понятиям, так как они отно-

                                           
1 Научный руководитель: Непомнящая И.С., к.ю.н., доцент. 
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сятся к более объемному источнику регулирования общественных от-
ношений – к морали.  

Честь – объективная оценка личности, определяющая отношение 
общества к гражданину или юридическому лицу; это то, что вызывает и 
поддерживает общественное уважение. В свою очередь, достоинство – 
самооценка личности, осознание ею своих качеств, способностей и 
своего значения в обществе. 

Неподчинение законным требованиям сотрудника, оскорбления, 
унижения, публикация недостоверных сведений – то, что способно 
опорочить честь и достоинство сотрудника полиции. 

Честь и достоинство являются неотчуждаемыми благами и подле-
жат защите в установленном ст. 152 ГК РФ порядке. Отметим, что 
норма не предусматривает особого внимания статусу сотрудника 
ОВД, вследствие чего она применяется на общих основаниях. 

Сотрудник полиции имеет право требовать: 
• опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 
• возмещения убытков; 
• компенсацию морального вреда. 
Институт компенсации морального вреда законодательно закреп-

лен в ст. 151, 1099-1101 ГК РФ. Безусловно, существуют и основания 
его применения (наличие страданий, неправомерное деяние лица, 
причинившего его, их взаимосвязь и вина). Бремя доказывания возла-
гается на каждую из сторон. При наличии достаточных доказательств 
причинения морального вреда перед судом возникает задача установ-
ления размера его компенсации. Институт компенсации морального 
вреда ставит ее размер в зависимость от обстоятельств, при которых 
был причинен вред, индивидуальных особенностей сотрудника, вреда, 
причиненного его деловой репутации, а также вида причиненных фи-
зических страданий. 

Стоит заметить, что законодатель не предусматривает ни мини-
мального, ни максимального размера компенсации, но очевидна пря-
мая пропорциональность между причиненным вредом и размером 
компенсации. При установлении этой зависимости суд должен исхо-
дить из принципов справедливости и разумности. 

Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репута-
ции сотрудников полиции реализуется путем применения досудебного 
порядка и в порядке гражданского судопроизводства. 
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На сегодняшний день преступность неискоренима. Права и свобо-
ды граждан нуждаются в качественной защите со стороны правоохра-
нительных органов. В свою очередь сотрудник полиции при своей за-
конной деятельности должен быть уверен в защите своих прав госу-
дарством, а также ему необходима поддержка со стороны населения, 
так как во многом именно граждане являются важным элементом, 
способствующим восстановлению справедливости. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НОТАРИУСА1 

Джумагалиева А.  

Волжский гуманитарный институт (ф) ФГАОУ ВПО 
«Волгоградский государственный университет» 

Круг полномочий нотариуса на сегодняшний день достаточно ши-
рок. Со времен возникновения этой профессии интерес к изучению ее 
особенностей возникал все чаще. Сегодня нотариус – это одна из важ-
нейших должностей в юриспруденции, наряду с судьей, прокурором, 
адвокатом и не относящейся к этой линии профессией психолога. Но-
тариус – должностное лицо, которое от имени государства совершает 
определенные нотариальные действия, такие как: удостоверение сде-
лок, свидетельствование подлинности подписи на различного рода 
документах, свидетельствование верности перевода текста с одного 
языка на другой, также нотариус является связующим лицом в вопро-
сах о наследовании имущества и т. д. Перечень видов нотариальных 
действий составляет около 40 пунктов. 

Нотариальную деятельность в Российской Федерации может вести 
гражданин РФ, имеющий диплом юриста высшего учебного заведения 
и сдавший квалификационный экзамен. Сравнительно недавно были 
представлены изменения в Закон «О нотариате», где было указано, 
что лицо, претендующее на должность нотариуса, должно иметь не 
менее пяти лет стажа по юридической специальности. 

Существуют две категории нотариусов: нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и государственные нотариусы. Около 90 % в Рос-
сийской Федерации – это частные нотариусы. Их полномочия обшир-
нее государственных нотариусов. Это говорит о праве частного нота-

                                           
1 Научный руководитель: Стрилец Л.Е. 
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риуса иметь в собственности нежилое помещение для осуществления 
своей деятельности, открывать в любых банках расчетные и депозит-
ные счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности и многое другое. Статья 18 Основ законодательства РФ о 
нотариате обязывает нотариуса, который ведет частную практику, за-
ключать договор страхования. Даже при высокой ответственности и 
профессионализме этого должностного лица бывают случаи, когда по 
вине нотариуса появляются ошибки, приводящие к ущербу для граж-
дан и иных лиц. Имущественная ответственность нотариуса и инсти-
тут страхования гарантируют возмещение такого ущерба. По данным 
статистики, за несколько последних лет гражданам и юридическим 
лицам было выплачено несколько десятков миллионов рублей в каче-
стве компенсации ущерба, возникшего в результате вины нотариуса. 
При этом процент ошибок нотариусов, ведущих к ущербу для граж-
дан, остается крайне ничтожным. 

Главная задача нотариусов – предупреждение гражданско-
правовых споров, заблаговременное разрешение тех вопросов, кото-
рые потенциально могут перерасти в конфликт и вызвать судебное 
разбирательство. Это своего рода правовое миротворчество, преду-
предительное правосудие. Как говорят юристы, «если споры породили 
судей, то нежелание спорить – нотариусов». 

Следовательно, можно сделать вывод, что нотариус, обеспечивает 
справедливую, квалифицированную и всеобъемлющую юридическую 
помощь, соответствующее оформление и закрепление прав, правовую 
достоверность, доказательность, юридическую чистоту сделок и про-
фессиональные гарантии. Таким образом, защита прав и интересов 
граждан, обратившихся к нотариусу, будет гарантирована в полном 
объеме. 
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ОРГАНЫ И ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ1 

Зеболов С.Г. 

Волгоградский филиал НОУ ВПО «Институт управления» 
Одним из проблемных вопросов гражданского права РФ является 

отнесение органов и тканей человека к объектам соответствующих 
правоотношений, наряду с деньгами, вещами, такие понятия уже фак-
тически регулируются нормами ГК РФ, но не закреплены ни в теоре-
тической литературе, ни в соответствующих нормативно-правовых 
актах. 

Трансплантология – раздел медицины, изучающий и разрабаты-
вающий методы трансплантации2, в том числе и пересадки жизненно 
важных органов (и тканей) от одних физических лиц – доноров, дру-
гим, нуждающимся в них, и важность данного явления неоспорима. 
Такие отношения не могут не регулироваться законодательством, и в 
качестве основного здесь выступает ФЗ РФ «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека». Однако в последнее время органы и 
ткани человека стали рассматриваться и как объекты именно граждан-
ских отношений. В законодательстве нет определения данных поня-
тий, но следует руководствоваться хотя бы определением толкового 
словаря, которое гласит, что орган (человека) – «часть организма, 
представляющая собой эволюционно сложившийся комплекс тканей, 
объединенный общей функцией, структурной организацией и разви-
тием», а ткани – «это система клеток и неклеточных структур, объе-
диненных общей функцией, строением и (или) происхождением».  

В научной литературе по гражданскому праву встречаются отдель-
ные трактовки интересующих нас объектов. Например, по мнению 
доктора юридических наук Л.О. Красавчиковой, органы (и ткани) че-
ловека являются личными неимущественными благами, по поводу 
которых складываются гражданские отношения донорства и транс-

                                           
1 Научный руководитель: Мережкина М.С., к.ю.н. 
2 Трансплантология [Электронный ресурс] // URL: http://dic.academic.ru 

/dic.nsf/dic_fwords/53687/трансплантология, режим доступа свободный (дата 
обращения 17.05.2015). 
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плантации, причем уже после отделения от конкретного человека 
трансплантаты теряют свою индивидуально-личностную определен-
ность1. Не это ли относит их к вещам? 

Выбор гражданского права в качестве основной отрасли права, ре-
гулирующей данные объекты, вполне логичен хотя бы потому, что 
оно регулирует практически все сферы нашей жизнедеятельности. С 
другой стороны, нецелесообразно выделять органы и ткани и в от-
дельную группу объектов гражданских правоотношений, хотя это и 
возможно в соответствии со ст. 128 ГК РФ. В связи с этим, мы не мо-
жем однозначно утверждать, какими же все-таки являются объектами 
гражданских правоотношений органы и ткани человека, но ведь дан-
ные объекты уже, фактически, участвуют в гражданском обороте, так 
как же они могут не быть определенными? 

Органы и ткани человека, по факту, не участвуют в коммерческих 
сделках, т. к. это запрещено законодателем – ст. 15 ФЗ «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека»2. Но если же данные органы, 
например, были приобретены за деньги, то сам процесс передачи ор-
ганов и тканей от посредника к покупателю образует сделку купли-
продажи, которая как раз и регулируется гражданским правом и, в та-
ком случае, она является незаконной, т. к. данные объекты изъяты из 
гражданского оборота, следовательно, необходимо ввести ответствен-
ность за такого рода действия. Также интересен и вопрос, какова мера 
ответственности, назначаемая лицам, которые виновны в порче орга-
нов (тканей) человека, предназначенных для трансплантации, ведь в 
рассматриваемом ФЗ, а также УК и ГК РФ такой ответственности не 
установлено. 

В таком случае, в связи с отсутствием определенности в понятии 
органов и тканей человека как объектов гражданских правоотноше-
ний, но их участием в гражданском обороте, а также с тем, что ответ-
ственность за их продажу, фактически, не установлена (имеется лишь 

                                           
1 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. – М., 
1994. – С. 101 

2 О трансплантации органов и (или) тканей человека: федер. зак. от 22 
декабря 1992 г., № 4180-I [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, режим доступа свободный 
(дата обращения 17.05.2015). 
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указание), то, получается, что органы и ткани человека являются объ-
ектами, свободными к обороту, т. к. их оборот не регулируется ни за-
конодательством, ни государством. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время существует острая 
необходимость урегулировать данные объекты гражданских правоот-
ношений, определив их как вещи, отделенные от тела человека, и ог-
раниченные в обороте со строгим регулированием со стороны госу-
дарства и жесткой мерой ответственности в УК РФ. Это важно еще и 
для того, что количество органов для трансплантации всегда ограни-
чено, и поэтому есть возможность их продажи лицам, имеющим соот-
ветствующие денежные суммы. Однако с этим нельзя согласиться, 
т. к. при этом ущемляются права остальных граждан, у которых нет 
таких денег – нарушается принцип, которой гласит, что государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе и вне зависимости от имущественного положения. Следова-
тельно, необходимо создать новый механизм участия данных объек-
тов в гражданском обороте. Например, все люди, нуждающиеся в 
трансплантации органов, будут стоять в общей очереди, причем, их 
позиция будет определяться медицинскими показателями. Сам же 
оборот органов и тканей в таком случае будет регулироваться граж-
данским законодательством с помощью введения нового вида догово-
ра, так называемого договора передачи органов и тканей, причем од-
ной стороной в нем всегда будет выступать государство, потому что 
будет сформирован определенный целевой внебюджетный фонд, куда 
будут перечислять средства люди, чей доход в течение года превыша-
ет определенную сумму. Тем самым здоровые люди будут помогать 
больным, как, например, в Германии с их Бисмарковской моделью 
медицинского страхования.  

Таким образом, органы и ткани человека могут быть особыми объ-
ектами гражданских правоотношений, причем вещами (как индивиду-
ально-определенными, так и родовыми), без выделения в отдельную 
группу с введением соответствующих правил их оборота и ответст-
венности в данной сфере. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ1 

Кислова В.П. 

Волгоградская академия МВД России 
Ежедневно каждый из нас вступает в отношения, связанные с 

удовлетворением различных бытовых нужд. Покупая продукты или 
туристическую путевку, сдавая обувь в ремонт, получая консульта-
цию врача, мы не обращаем внимания на правовую сторону этих от-
ношений. Так можно говорить о том, что на сегодняшний день защита 
прав потребителей является одной из важнейших социально-
экономических проблем. В условиях нестабильной рыночной эконо-
мики, бешеной инфляции, массового снижения уровня жизни, посто-
янной задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы важно, чтобы потребитель чувствовал защиту своих прав. По-
требитель должен быть уверен, что он получает достоверную инфор-
мацию о товаре и его изготовителе, что это качественный товар, безо-
пасный для его жизни и здоровья, что он вправе отстаивать свои инте-
ресы, в том числе и в судебных органах. 

Рассматривая гражданско-правовую ответственность как средство 
охраны прав потребителей, необходимо подчеркнуть, что ее основной 
функцией является компенсационная, то есть эта ответственность 
имеет своей задачей, в основном, восстановление нарушенной имуще-
ственной сферы потребителя за счет имущества правонарушителя. 
Вот почему основной упор в ФЗ «О защите прав потребителей» дела-
ется на применение такой меры ответственности, как возмещение 
убытков2. 

Вопрос этот крайне актуальный, так как качество многих услуг, по-
ступающих на потребительский рынок, оставляет желать лучшего. На 
сегодняшний день очень часто некачественными оказываются различ-
ного рода медицинские и образовательные услуги, а также все более 
востребованные среди потребителей становятся нетрадиционные ус-
луги – целебное лечение, магия, гипноз и другие. Оказание некачест-

                                           
1 Научный руководитель: Непомнящая И.С., к.ю.н., доцент. 
2 Статьи 13–14 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О 

защите прав потребителей». 
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венных услуг ведет к большим затратам, они могут не только причи-
нить вред здоровью потребителя, но и угрожать его жизни, нанести 
ущерб другому имуществу, а порой под оказанием соответствующей 
услуги маскируется откровенное мошенничество. Во всех этих и дру-
гих случаях наступает ответственность виновного лица перед потре-
бителем.  

Широкий спектр прав и обязанностей потребителя, закрепленный в 
законодательстве Российской Федерации имеет как плюсы, так и ми-
нусы. Естественно, говоря о наличии множества прав, мы осознаем, 
что потребитель становится более защищенным, но так как отсутству-
ет толкование, а юридический язык не всегда понятен, потребитель в 
споре с продавцом не может должным образом отстаивать свои права. 
Проанализировав статистические данные, можно судить о том, что 
зачастую нарушаются права потребителя в сфере жилищно-
коммунальных услуг, а также при приобретении некачественного то-
вара, а именно, покупатель сталкивается с «уловками» продавцов, ко-
торые содержат в себе грубые нарушения закона1. 

Научные исследования показали, что, несмотря на то, что потреби-
тели становятся более осведомленными, зачастую они просто не зна-
ют о том, что их права были нарушены, а если и знают, то понятие не 
имеют, как отстоять их. Так мы можем говорить о необходимости 
введения в процесс школьного образования курсов или учебных дис-
циплин, касающихся защиты прав граждан, выступающих в роли по-
требителя. Для стимулирования изучения данной отрасли права, уме-
стно было бы проводить открытые уроки с участием общественных 
организаций, занимающиеся защитой прав потребителя, также прово-
дить олимпиады, конкурсы и тестирования на проверку остаточных 
знаний. 

На сегодняшний день потребители – самая массовая группа, чьи 
прописанные законом права, постоянно нарушаются и нуждаются в 
защите. Так или иначе, для преодоления правовых барьеров необхо-
димо провести ряд изменений, как в системе образования, так и в об-
щекультурной сфере жизни. Возможно тогда на рынке товаров и услуг 
такая категория населения как потребитель будет чувствовать себя 

                                           
1 Российской агентство правовой и судебной информации: электр. 

журнал, 2014 [Электронный ресурс] // URL: http://rapsinews.ru/, режим 
доступа свободный дата обращения: 19.04.2016) 
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более защищенной и сможет обратиться за восстановлением своих 
прав не только к третьим лицам, но и действовать самостоятельно. 

Использованные источники и литература 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите 

прав потребителей».  
Российской агентство правовой и судебной информации: электр. 

журнал, 2014 [Электронный ресурс] // URL: http://rapsinews.ru/, режим 
доступа свободный дата обращения: 19.04.2016) 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ  
ГРАЖДАН РФ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ1 

Кротикова О.А. 

Волгоградский филиал НОУ ВПО «Институт управления» 
В Российской Федерации исторически сложилась ситуация, кото-

рая характеризуется неразвитым правовым обеспечением деятельно-
сти национальной системы здравоохранения. Процесс реформирова-
ния здравоохранения не может развиваться без надежного законода-
тельного обеспечения, поэтому необходимо усиление контроля над 
правовым обеспечением, а именно ввод жестких санкций при несо-
блюдении норм закона в области здравоохранения (штрафы, увольне-
ния, запрет заниматься медицинской деятельностью).  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. го-
сударство обеспечивает право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Идет финансирование федеральной программы охраны и укре-
пления здоровья населения, принимаются меры по развитию государ-
ственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощря-
ется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитар-
но-эпидемиологическому благополучию. Статья 41 ч. 3 Конституции 
РФ предусматривает санкции при неисполнении нормативов, обеспе-
чивающих права граждан, и сокрытие должностными лицами фактов 

                                           
1 Научный руководитель: Долидзе Н.И., к.ю.н. 
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и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, вле-
чет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Это основная, фундаментальная нормативно-правовая база в облас-
ти здравоохранения, закрепленная в Конституции РФ – основном за-
коне страны. 21 ноября 2011 г. принят Федеральный закон № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Данный закон стал ос-
новным в сфере охраны здоровья. В соответствии с ним здоровье че-
ловека определяется тремя признаками – благополучие в физическом, 
психическом и социальном аспекте.  

Охрана здоровья граждан представляет собой систему мер много-
планового характера, осуществляемых субъектами правоотношений в 
данной сфере и направленных на определенные цели. К целям охраны 
здоровья граждан законодатель относит профилактику. Статья 12 ФЗ 
закрепляет профилактические меры по охране здоровья. Одним из по-
следних мероприятий является введение запрета курения в общест-
венных местах с 1 июня 2013 г. (№ 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г.). За-
прещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санатори-
ях, зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, по-
мещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, город-
ском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 м от входов на 
вокзалы и аэропорты, станции метро, на спортивных и культурных 
объектах, рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в поме-
щениях, на детских площадках и пляжах, на поездах дальнего следо-
вания, судах дальнего плавания, в гостиницах, кафе и ресторанах, 
рынках и других торговых объектах (п. 3, 5, 6, 12 ч. 1 Закона). Однако 
в полном объеме закон «О запрете курения в общественных местах» 
не работает, во многих учреждениях неорганизованны специальные 
места для курения, так как это мероприятие дорогостоящее: от 100 
тыс. до 400 тыс. рублей. Стоимость курительной кабины различается в 
зависимости от индивидуальности проекта и технических характери-
стик. Так, готовая курительная комната стандартной конфигурации на 
шесть персон стоит около 200 тыс. рублей. Собственники должны это 
осуществлять за счет собственных средств, а то, что касается мест 
общего пользования, должно выделяться из средств бюджета. По по-
следним данным в Государственной Думе готовится на рассмотрение 
законопроект об отмене запрета курения в общественных местах на 
2018 г. Это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. В 
соответствии с законопроектом предлагается временно отменить за-
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прет потребления табака в ряде общественных мест: вокзалы, аэро-
порты, кафе. Данные поправки подготовил депутат Государственной 
Думы РФ от партии «Справедливая Россия» Андрей Крутов. 

По данным Роспотребнадзора после введения «антитабачного» за-
кона за его нарушение к административной ответственности было 
привлечено 80,8 тыс. правонарушителей, из них около 5,5 тыс. граж-
дан, 1,6 тыс. должностных лиц, 1,1 тыс. индивидуальных предприни-
мателей и 600 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 
более 48 млн рублей.  

Статья 10 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гаран-
тирует доступность и качество медицинской помощи. Доступность 
медицинской помощи – оценочная категория, которой определяется 
степень возможности пациента воспользоваться ею. При этом учиты-
ваются такие составляющие, как время, необходимое для получения 
медицинской помощи, транспортная доступность до медицинского 
учреждения, возможность получения определенной медицинской ус-
луги в медицинских учреждениях по месту жительства, бесплатность 
необходимой медицинской помощи, наличие медицинского оборудо-
вания и многое другое. Качество медицинской помощи – совокуп-
ность характеристик, отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диаг-
ностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата. Постановлением 
Правительства от 22 октября 2012 г. № 1074 «О программе государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской по-
мощи на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 гг.» закреплены 
критерии доступности и качества медицинской помощи. 

Закон о здравоохранении предусматривает бесплатную медицин-
скую помощь в рамках программы государственной гарантии. Это 
фактически все виды помощи. Первичная медико-санитарная помощь 
включает в себя мероприятия по профилактики, диагностики, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдение за 
течением беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения. Специализиро-
ванная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь, 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и 
состояний (в том числе в период беременности, родов и после родово-
го периода), требующих использование специальных методов и слож-
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ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 
Скорая, в том числе скорая специализированная помощь, оказывается 
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской ор-
ганизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при за-
болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Принцип организации оказания медицинской помощи по прибли-
женности к месту жительства, месту работы или обучения тесно взаи-
мосвязан с принципом выбора лечащего врача и медицинской органи-
зации. Еще в советские времена был декларирован свободный выбор 
врача пациентом (приказ № 938 от 7 августа 1987 г. «О свободном вы-
боре лечащего врача»), но до настоящего времени он не реализуется в 
полной мере. Так, например, сотрудники органов внутренних дел не 
могут воспользоваться медицинскими услугами в районной поликли-
нике, так как по закону страховые медицинские полюсы им не выда-
ются. Медицинская помощь сотрудникам МВД осуществляется в ме-
дицинских организациях федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или в иных медицинских организациях в по-
рядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации.  

В федеральном законодательстве закрепляются гарантии лекарст-
венного обеспечения гражданам, имеющим заболевание, входящее в 
специальный перечень, дающий право на бесплатное обеспечение ле-
карственными средствами (астма, глаукома, туберкулез, сахарный 
диабет и многие другие). Государство гарантирует полное обеспече-
ние лекарственными препаратами таких категорий граждан. В на-
стоящее время обеспечение лекарственными препаратами улучши-
лось. Статистика показывает, что начиная с 2000 г. происходит сни-
жение смертности от сахарного диабета с 13,7 % до 6,4 %, хотя количе-
ство больных сахарным диабетом в мире увеличивается вдвое каждые 
12–15 лет. Если человек не получает необходимые ему препараты – это 
считается нарушением оказания бесплатной медицинской помощи. 
Больной вправе обратиться либо в страховую компанию, либо в Рос-
потребнадзор с претензией. Будет наложен административный штраф 
за нарушения норм оказания помощи на конкретное медицинское уч-
реждение.  

Для отдельных групп заболеваний существуют специальные феде-
ральные законы РФ. Туберкулез – это инфекционное заболевание, ко-
торое передается воздушно-капельным путем. Поэтому контроль за 
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такими больными должен быть более строгим. Туберкулез – одно из 
наиболее древних и распространенных в прошлом заболеваний. На 
костных останках людей каменного века и египетских мумий обнару-
жены изменения, которые ученые с уверенностью отнесли к туберку-
лезным. Еще в далекие времена люди считали, что эта болезнь зараз-
ная, так как лица, ухаживающие за больным, вскоре сами начинали ею 
страдать. Красноречиво свидетельствуют об этом и существовавшие в 
некоторых государствах специальные законы в отношении туберку-
лезных больных. Так, в древней Персии их изолировали наряду с про-
каженными. В XVIII в. в Испании, Португалии, Италии врачи были 
обязаны сообщать обо всех случаях заболевания легочным туберкуле-
зом. Одежду и предметы домашнего обихода больных следовало 
уничтожать, жилище дезинфицировать. Неповиновавшегося ждала 
суровая кара, вплоть до ссылки на каторгу или даже изгнание из стра-
ны. Запрещалось вступать в брак с человеком, страдающим туберку-
лезом. 

В 1882 г. немецкий ученый Р. Кох открыл возбудителя болезни, что 
позволило научно доказать ее инфекционную сущность. Туберкулез 
был крайне распространен в царской России, которая занимала в то 
время одно из первых мест в Европе по смертности от него. Скоро-
течная чахотка стала бичом страны. Особенно часто заболевали рабо-
чие и самые бедные крестьяне, подвергавшиеся жестокой эксплуата-
ции. Недаром профессор Р. Кох сказал: «Туберкулез – это слезы ни-
щеты, выплаканные внутрь». 

В 1993 г. туберкулез был объявлен Всемирной организацией здра-
воохранения глобальной проблемой и, несмотря на предпринимаемые 
меры, ситуация по туберкулезу остается весьма напряженной. По ста-
тистике ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 9 млн 
человек, ежегодно в мире болезнь уносит 2 млн жизней, каждый день 
в мире умирают около 5 тыс. человек. В России уровень заболеваемо-
сти и смертности населения по причине туберкулеза превышает ана-
логичные показатели в странах Европы в 5–8 раз: ежегодно заболева-
ют туберкулезом около 117–120 тыс. человек, умирают от этого забо-
левания около 25 тыс. человек.  

18 июня 2001 г. принят специальный Федеральный закон РФ № 77-
ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации». Согласно статье 10 вводится обязательное обследование 
и лечение больных туберкулезом. Больные с диагнозом туберкулеза 
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госпитализируются в специализированные медицинские учреждения, 
однако они не закрытого типа, и больной в любой момент может по-
кинуть стационар, что и происходит. По нашему мнению, для предот-
вращения распространения туберкулеза необходимо больных, кото-
рые уклоняются от лечения, госпитализировать в учреждения закры-
того типа (по решению суда). Это должны быть медицинские учреж-
дения, находящиеся за пределами города, под строгой охраной, где 
больным туберкулезом будет оказываться специализированная меди-
цинская помощь.  

Настоящим прорывом в борьбе за качество медицинских услуг в 
России стало принятие федерального закона № 323-ФЗ «Обосновахо-
храны здоровья граждан в Российской Федерации». Этот федеральный 
закон, наконец, поместил медицину и врачей в правовое поле, предос-
тавил пациентам реальные права, обозначил механизм контроля каче-
ства медицинских услуг. В этом законе прописаны важнейшие момен-
ты, такие как порядок государственного контроля в сфере здравоохра-
нения, право пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью 
при оказании медицинской помощи, право на получение копий всех 
медицинских документов, и многое другое. Но закон в области здра-
воохранения соблюдается в неполном объеме. На наш взгляд, в со-
временной России требуется создание специальных врачебных ассо-
циаций, которые бы контролировали качество работы врачей – прак-
тиков; усиление контроля правоохранительных органов в системе 
здравоохранения (создание специализированного отдела для контроля 
над медицинскими организациями, которые будут подчиняться не 
районной прокуратуре, а областной); увеличение объема проведения 
профилактических работ (школах, вузах, поликлиниках); ужесточение 
наказания при несоблюдении закона в области здравоохранения 
(увольнения, запрет заниматься медицинской деятельностью, вплоть 
до уголовной ответственности); особый контроль за пациентами с ин-
фекционными заболеваниями (туберкулез – создание медицинских 
учреждений закрытого типа); проект заморозки «антитабачного зако-
на» необходимо отложить.  
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ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ЗАБОТА  

ОБ ИХ БЛАГОСОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НАЧАЛО  

СЕМЕЙНОГО ПРАВА1 

Курбанова М.Т. 

Волжский гуманитарный институт (ф) Волгоградского 
государственного университета 

Спецификой принципа семейного воспитания детей является при-
оритетность, интерес и защита прав ребенка. Впервые термин приори-
тетность включен в Семейный Кодекс в 1996 году. Государство берет 
под охрану права ребенка, избирая путь удовлетворения потребностей 
ребенка. При помощи правовых норм устанавливается, какие интере-
сы и какой путь удовлетворения потребностей ребенка должен быть.  

Государственная программа укрепления семьи, заботы о материн-
стве и детстве является составной частью обширной программы, 
обеспечивающей реализацию конституционных прав и свобод в це-
лом2. Ребенок ввиду его возрастных особенностей, сам не может в 
полной мере осознать своих потребностей, выразить их, найти пути их 
удовлетворения. Он нуждается в постоянном присмотре, попечении, 
заботе. Такое попечение он получает в первую очередь со стороны 
родителей. Однако удовлетворение потребностей ребенка не ставится 
в зависимость от субъективных или случайных обстоятельств. Напри-
мер, таких как добросовестность родителей, реальная возможность 
надлежащего воспитания и содержания ими детей и др. Поэтому по-
средством норм права и правоприменительной деятельности государ-
ство регулирует отношения ребенка со всеми лицами и организациями 
с таким расчетом, чтобы потребности ребенка находили постоянное и 
неиссякаемое удовлетворение. 

В послереволюционной правовой литературе делались попытки 
противопоставить государственное (общественное) воспитание детей 
семейному. Некоторые авторы считали, что в условиях социализма 

                                           
1 Научный руководитель: Минеев О.А., к.ю.н., доцент. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Свердл.юрид.инст., 1972. С. 98.  
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дети будут собственностью государства, что детей нужно помещать в 
специальные дома, которые необходимо создавать подальше от семьи, 
чтобы оградить детей от вредного влияния родителей. Л. Спасович 
писал о необходимости полной замены семейного воспитания обще-
ственным, повторив в этом идеи Платона1. На наш взгляд, говоря о 
государственном (общественном воспитании) надо вести речь о по-
мощи родителям вырастить всесторонне развитого гражданина. Семья 
является первичной социальной ячейкой, где должно осуществляться 
воспитание детей. Именно в семье начинается формирование характе-
ра ребенка, его сознания, в семье прививаются трудовые навыки ре-
бенку, закладывается фундамент будущего гражданина, воспроизво-
дится и передается от родителей к детям политический, моральный, 
культурный, духовный облик общества. 

На первом этапе истории советского государства решающее значе-
ние сыграли декреты, в которых отстаивалась идея возможно полной в 
данных конкретных условиях заботы о детях, их благосостоянии и 
развитии. Еще в те далекие годы наметилась основная направленность 
законодательства на приоритетность прав и интересов детей, заботу 
об их благосостоянии2. 

В этот же период непрерывно шел процесс расширения деятельно-
сти общественных организаций, одной из задач которых являлось 
обеспечение надлежащего воспитания детей. Все эти акты стали базой 
(основой) для разработки положений о приоритетности семейного 
воспитания детей, обеспечения их прав и интересов. В последующем 
были сформулированы соответствующие принципы семейного права 
(ст. 1 СК РФ). Тем самым, на государственном уровне идет постоян-
ный поиск форм семейного устройства детей. 

В Российской Федерации в последние годы продолжалась 
нормотворческая работа по обеспечению и защите прав семьи и детей 
в основных сферах их жизнедеятельности. Приняты законодательные 
акты Российской Федерации об охране здоровья граждан, об охране 
труда, Указы Президента Российской Федерации о помощи семье и 

                                           
1 Гойхбарг А.О. О пересмотре семейного и брачного права. – М.: 

Юринфо, 2008. С. 697–698. 
2 Тарусина Н.Н. Семейное право. – М.: Яр-ГУ. 2008. С. 5–6. 
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детям, ряд других нормативных правовых актов, в которых содержатся 
нормы, защищающие права и интересы семьи и детей1. 

Необходимо дополнить Семейный Кодекс нормами о патронатном 
воспитании детей. Эта форма семейного устройства детей как соци-
альная инновация воспринята в ряде субъектов Федерации. Так, на-
пример, в республике Башкортостан в июле 2006 г. принят Закон «О 
патронатном воспитании», в соответствии с которым ребенок в патро-
натной семье остается на попечении государства, под его контролем. 
Главная и основная задача патронатного воспитателя – включить ре-
бенка в полноценную семью. Патронатный воспитатель становится 
работником учреждения, заключившего с ним договор, ему будет за-
считываться трудовой стаж2.  

Существенным недостатком правовой системы в части защиты се-
мьи и детей является неразработанность механизмов реализации при-
нятых актов, наличие множества ведомственных инструкций, положе-
ний, правил, нередко усложненных и противоречивых. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства 
относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов, 
что дает возможность органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации развивать собственное законодательство в части 
охраны прав детей. Такая практика уже получила распространение, 
прежде всего, в установлении дополнительной материальной поддержки 
семьям с детьми и нуждается в дальнейшем развитии. Однако, этого 
недостаточно. 

Также существует проблема правовой информированности населения 
о законодательстве в интересах детей и семьи. Эта информация 
публикуется, как правило, в специальных изданиях, кратких газетных 
сообщениях; не используются в полной мере мощные средства 
телевидения, радиовещания. 

Вышеизложенное приводит к выводу о необходимости комп-
лексного изучения проблем, связанных с процессом реализации 

                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в 

Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2010. – 191 с. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996г. 

№829 «Об утверждении Положения о приемной семье» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3721. 
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семейно-правовых принципов, их взаимодействие с нормами других 
отраслей законодательства. Рассматриваемый принцип семейного 
права позволяет выявить, насколько права и интересы участников 
семейных отношений обеспечены юридическими гарантиями. 
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СЕКЦИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ» 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ1 

Газгириев Р.Р. 
Волгоградская академия МВД России 

Заведомо незаконное заключение под стражу, совершенное в про-
цессе расследования преступления, не только создает реальную угрозу 
интересам правосудия, но и одновременно посягает на гарантируемую 
государством свободу и личную неприкосновенность человека (ч. 1 
ст. 22 Конституции Российской Федерации). 

Во время действия УПК РСФСР данная мера процессуального 
принуждения избиралась по постановлению следователя или лица, 
осуществляющего дознание, с санкции прокурора. Иными словами, 
само решение о заключении под стражу принималось должностным 
лицом, осуществляющим предварительное расследование. Таким об-
разом, к ответственности за заведомо незаконный арест гражданина 
привлекались должностные лица, в компетенцию которых входило 
избрание мер пресечения. Сегодня, согласно действующего уголовно-
процессуального закона, процедура заключения под стражу претерпе-
ла существенные изменения. В настоящее время рассматриваемая ме-
ра пресечения избирается только по решению суда, что значительно 
усложнило процесс ее применения к обвиняемому или иногда подоз-
реваемому. Так, следователь должен вынести постановление о возбу-
ждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, потом согласовать его с руководителем след-
ственного органа, а затем направить в суд, где оно рассматривается 
судьей в судебном заседании с участием прокурора и обвиняемого 
(подозреваемого), и именно судья принимает решение об избрании 
данной меры пресечения. 

                                           
1 Научный руководитель: Волколупова В.А., к.ю.н. 
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Так как в процессе заключения под стражу принимает участие це-
лый ряд должностных лиц, возникает вопрос о том, кто же из вышена-
званных участников уголовного судопроизводства является субъектом 
в составе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК РФ. 

Согласно диспозиции данной уголовно-правовой нормы само пре-
ступление заключается в заведомо незаконном заключении под стра-
жу и из этой формулировки не вполне ясно, какие процессуальные 
действия образуют объективную сторону этого состава. Такая неяс-
ность порождает и еще один вопрос: кто может быть субъектом заве-
домо незаконного заключения под стражу? Очевидно, впрочем, что их 
круг должен ограничиваться только специальными субъектами – 
должностными лицами. 

Анализ зарубежного законодательства свидетельствует о том, что в 
большинстве европейских стран, а также в США, специальных норм, 
аналогичных рассматриваемой, нет. За совершение подобных деяний 
виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по общим 
нормам, предусматривающим ответственность за должностные зло-
употребления. Исключением из общего правила является уголовное 
законодательство Франции. В ст. 432-4 предусмотрено наказание в 
виде семи лет тюремного заключения и штрафа лицу, являющемуся 
представителем государственной власти или выполняющему задание 
органов государственного аппарата, находящемуся при исполнении 
своих обязанностей или возложенного на него задания, если оно неза-
конно приказало совершить акт посягательства на свободу личности. 

При задержании или удержании лица более семи дней, наказание 
увеличивается до 30 лет лишения свободы. Задержание или удержи-
вание сотрудником пенитенциарного учреждения лица без распоря-
жения, судебного постановления или приказа о заключении под стра-
жу, составленного в соответствии с законом, или незаконное продле-
ние им срока содержания под стражей в соответствии со ст. 432-6 на-
казывается двумя годами тюремного заключения и штрафом. 

В соответствии со ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под 
стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 
решению. В развитие данной конституционной нормы ч. 1 ст. 108 
УПК РФ закрепляет положением о том, что заключение под стражу в 
качестве меры пресечения применяется только по судебному реше-
нию. 
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Таким образом, с вступлением в силу действующего УПК РФ, на 
наш взгляд, изменился и круг субъектов исследуемого состава, по-
скольку сейчас право на избрание в отношении обвиняемого или по-
дозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу при-
надлежит только судье. Дознаватели и следователи такого права не 
имеют, а прокуроры лишены права санкционировать заключение под 
стражу. 

Следовательно, при буквальном толковании нормы, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 301 УК РФ субъектом заведомо незаконного заключения 
под стражу может быть только судья, принявший такое решение. Но 
судья в этом случае, по нашему мнению, должен отвечать не по ст. 
301, а по ст. 305 УК РФ за вынесение судьей заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта. 

Возникает в силу этого парадоксальная ситуация. Единственное 
лицо, которое может совершить данное преступление, ответственно-
сти по ч. 1 ст. 301 УК РФ не подлежит. Но если это так, то неизбежно 
возникает вопрос: кто же тогда является субъектом данного преступ-
ления? 

На наш взгляд, в действиях следователя и дознавателя в случае, 
вынесших постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, усмат-
риваются признаки злоупотребления должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) (при наступлении последствий, указанных в диспози-
ции данной нормы). Если при этом указанные лица сфальсифицирова-
ли доказательства, их действия необходимо дополнительно квалифи-
цировать по ч. ч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ.  

С учетом изложенного представляется возможным изменить дис-
позицию исследуемой нормы, исключив из нее слова «незаконное за-
ключение под стражу». Соответственно, название ст. 301 УК РФ в та-
ком случае трансформировалось бы в «Незаконные задержание или 
содержание под стражей». В ч. 1 ст. 303 УК РФ следовало бы преду-
смотреть ответственность за незаконное задержание, а в ч. 2 ст. 303 
УК РФ – за незаконное содержание под стражей. 

В то же время целесообразно, на наш взгляд, включить в УК РФ 
новую норму «Фальсификация информации об основаниях примене-
ния заключения под стражу» и изложить ее примерно в следующей 
редакции: «Включение в постановление о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 
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стражу следователем, дознавателем, руководителем следственного 
органа заведомо ложных сведений об основаниях ее применения, на-
казывается...». 

Кроме того, нуждаются в совершенствовании и санкции ч. 2 ст. 301 
УК РФ. В ч. 1 ст. 301 УК РФ предусмотрено четыре обязательных 
альтернативных вида наказания (ограничение свободы, принудитель-
ные работы, арест, лишение свободы) и одно дополнительное – лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. А в ч. 2 ст. 301 УК РФ почему-то только два 
обязательных вида (принудительные работы или лишение свободы). 

Нуждается в изменении и санкция нормы, предусматривающей от-
ветственность за действия, связанные с незаконным заключением под 
стражу, она должна включать как минимум три вида наказания. Такой 
подход создаст возможность для маневра при принятии судебного 
решения о выборе наказания. Один из видов наказания должен быть 
специальным – лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Этот вид наказания имеет 
существенное значение, так как в данном случае наряду с другими 
выполняет и восстановительную функцию, что весьма важно для 
обеспечения правильной деятельности органов дознания и следствия, 
суда и прокуратуры, а также для поддержания авторитета государства. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-
ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ 

НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ1 

Коновалов Э.Ю. 

Волгоградская академия МВД России 
На современном этапе развития России отмечается нарастание кри-

зисных явлений в экономической и социальной сферах. Это неизбеж-
но затрагивает и все остальные сферы жизнедеятельности российского 
общества. Семья, являясь одним из основных институтов гражданско-
го общества, тоже подвергается воздействию негативных социальных 
последствий, происходящих в России. 

Статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) предусматривает ответственность за злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Об-
щественная опасность рассматриваемого преступления определяется 
не только тем, что невыполнение родителем своих обязанностей по 
содержанию несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших 18-летнего возраста, ставит под угрозу материальные ус-
ловия их существования, поскольку в силу возраста или нетрудоспо-
собности они не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Она в 
значительной степени повышается в силу того, что данное деяние од-
новременно посягает и на интересы правосудия, поскольку имеет ме-
сто злостное уклонение от исполнения соответствующих судебных 
решений о взыскании алиментов. 

Эти преступления являются самыми распространенными среди по-
сягательств на интересы несовершеннолетних, их удельный вес в 
группе преступлений против семьи и несовершеннолетних составляет 
70 %., а в группе преступлений, связанных с неисполнением судебных 
актов – 95,2 % 

Кроме того, в последние годы отмечается устойчивая негативная 
тенденция увеличения количества регистрируемых преступлений, 

                                           
1 Научный руководитель: Волколупова В.А., к.ю.н. 
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предусмотренных ст. 157 УК РФ. Так, за последние несколько лет 
число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 157 
УК РФ по всей стране составляло: в 2007 г. – 39 677, а число выявлен-
ных лиц – 34 466; соответственно, в 2008 г. – 39 346 (35 144), в 2009 г. – 
48 319 (45 384), в 2010 г. – 56 311 (53 003), в 2011 г. – 66 073 (61 580), 
в 2012 г. – 69 075 (64 181), в 2013 г. – 72 270 (66 806), в 2014 г. – 
73 053 (71 477). 

Данная тенденция характерна для всех регионов страны. Так в 2014 г. 
в Волгоградской области было возбуждено 1 029 о преступлениях, 
предусмотренных ст. 157 УК РФ. В суд направлены 1 004 дела, и 
только по 222 из них было принято решение. 

Такое несоответствие количества выявленных фактов злостного 
уклонения от уплаты алиментов и числа рассматриваемых судами 
уголовных дел с вынесением приговора объясняется в том числе и от-
сутствием системного подхода к исследованию проблемы регламен-
тации ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей и разработке на-
учно-обоснованных рекомендаций по квалификации данных деяний. 

По-прежнему остаются нерешенными отдельные проблемы, свя-
занные с определением содержания некоторых объективных и субъек-
тивных признаков состава злостного уклонения от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей, особенно такого 
понятия, как «злостность». 

Следует заметить, что отсутствие системного подхода к исследова-
нию проблемы ответственности за злостное уклонения от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в том 
числе научно-обоснованных рекомендаций по квалификации данных 
деяний затрудняет уголовно-правовое противодействие данному пре-
ступлению. 

Анализ норм уголовного законодательства ряда зарубежных стран 
позволяет сделать вывод, что по содержанию статья 157 УК РФ, 
включающая два самостоятельных состава преступления, аналогична 
таким же статьям в уголовном законодательстве Германии, Франции, 
Испании, Голландии, Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Арме-
нии. Однако в отличие от российского уголовного закона в нормах за-
рубежного законодательства содержится обязательный признак деяния, 
при наличии которого возможно привлечение к ответственности – это 
конкретный срок непредоставления денежного содержания. Кроме то-
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го, в уголовном законодательстве некоторых стран в качестве квали-
фицирующего признака предусмотрено совершение данного деяния 
лицом, ранее судимым за такое же деяние. 

На наш взгляд, такой подход к конструированию объективных и 
субъективных признаков исследуемого состава представляет интерес 
и для российского законодателя. В частности, полагаем необходимым 
дополнить ст. 157 УК РФ примечанием, в котором необходимо кон-
кретизировать срок уклонения от уплаты средств на содержание, по 
истечении которого правонарушение переходит в разряд общественно 
опасных деяний. 

Общественная опасность деяния, предусмотренного ст. 157 УК оп-
ределяется, в первую очередь, злостным характером уклонения от 
предоставления средств на содержание. Однако, сделав акцент на зло-
стности уклонения как обязательном признаке состава преступления, 
законодатель не раскрыл его содержания. В связи с этим в следствен-
но-судебной практике нередко возникают проблемы при квалифика-
ции данного преступления. Правоприменители, как правило, исходят 
из конкретных обстоятельств деяния, что не исключает возможность 
произвола с их стороны. 

Чаще всего понятие «злостность уклонения» определяется с учетом 
неоднократного предупреждения уклоняющегося об уголовной ответ-
ственности за продолжение своего общественно опасного поведения. 

В целом, нерешенность проблем с определением «злостности» 
приводит к тому, что лица, которых суд обязал выплачивать алимен-
ты, продолжительное время (зачастую годами) безнаказанно уклоня-
ются от выполнения решения суда, их действия судебными пристава-
ми-исполнителями своевременно не пресекаются, меры по привлече-
нию к уголовной ответственности не принимаются. 

Отсутствие реакции государства на безответственность родителей 
и грубое нарушение прав детей, приводит к нарушению одного из ос-
новополагающих принципов юридической ответственности – принци-
па неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. 

На наш взгляд, следует дополнить ст. 157 УК РФ примечанием 
следующего содержания: « Злостным, то есть без уважительных при-
чин, является уклонение более трех месяцев родителей от уплаты по 
решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, или совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по ре-
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шению суда средств на содержание трудоспособных и нуждающихся 
в материальной помощи родителей».  

Представляется, что если в уголовном законе будет установлен 
конкретный срок, по истечении которого лицо, не исполнившее свою 
обязанность по уплате средств на содержание детей (родителей), бу-
дет признано злостно уклоняющимся от ее исполнения, государство 
одновременно закрепит за собой право на скорейшее применение по 
отношению к нему более решительных мер. 

Как правило, уклонение от уплаты средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей длится на протяжении месяцев, а порой 
и нескольких лет. Все это время данные лица лишены материальной 
помощи, им причиняется не только нравственно-психологический, но 
и имущественный вред. Ущерб причиняется не только данной катего-
рии лиц, но и обществу, поскольку в этом случае возникает необходи-
мость выделять дополнительные средства на содержание этих катего-
рий граждан. Но согласно ст. 157 УК РФ как для лица, впервые укло-
нившегося от уплаты средств и не выплатившего незначительную 
сумму задолженности, так и для лица, которое на протяжении многих 
лет не выполняло решение суда и задолжало выплату в крупном раз-
мере, предусмотрено одинаковое наказание. На наш взгляд, необхо-
димо дифференцировать уголовную ответственность и наказание, и 
предусмотреть в ст. 157 УК РФ в качестве квалифицирующего при-
знака злостное уклонение от уплаты средств, сопряженное с задол-
женностью в крупном размере, определив этот размер в примечании к 
ст. 157 УК РФ. 

Представляется целесообразным для стимулирования позитивной 
постпреступной деятельности виновного, в целях защиты интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных родителей предусмотреть в 
примечании к данной статье возможность освобождения от уголовной 
ответственности, если данное лицо полностью погасит образовав-
шуюся задолженность. 

Использованные источники и литература 
1. Абидова, Л. Б.. Злостное уклонение от уплаты средств на содер-

жание детей: уголовно-правовая и криминологическая характеристи-
ка. Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2009. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛИ «СОВЕРШЕНИЕ ТЯЖКИХ 
ЛИБО ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» КАК 
СУБЪЕКТИВНОГО ПРИЗНАКА ПРЕСТУПНОГО 

СООБЩЕСТВА1 

Михайлов М.У. 

Волгоградская академия МВД России 
Отличительным критерием преступного сообщества от других 

форм соучастия является цель его деятельности. Преступным сообще-
ством можно признать только такое образование, которое обладает 
всеми признаками организованной группы, имеющими высшую каче-
ственную характеристику, и которое изначально, то есть с момента 
своего фактического создания, имело цель совершения тяжких либо 
особо тяжких преступлений. В уголовно-правовой литературе выска-
зываются мнения об исключении из ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК данной 
цели создания преступного сообщества. Это упростит и расширит 
возможности применения в практической деятельности правоохрани-
тельных органов уголовно-правовых норм, устанавливающих уголов-
ную ответственность за создание преступных сообществ. Однако это 
может привести к необоснованному применению повышенных мер 
уголовно-правового характера к организованным группам, группам 
лиц по предварительному сговору и т.д. Так, Р.Р. Галиакбаров счита-
ет, что законодатель прав, когда относит к преступным сообществам 
лишь наиболее опасные организации, совершающие тяжкие и особо 
тяжкие преступления2. Т.Г. Черненко полагает, что «в определении 

                                           
1 Научный руководитель: Волколупова В.А., к.ю.н., доцент. 
2 Галиакбаров Р.Р. Энциклопедия уголовного права. Т. 6: Соучастие в 

преступлении. – СПб., 2007. С. 315–316. 
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преступного сообщества не следовало бы ограничивать круг преступ-
лений, совершение которых может свидетельствовать о наличии пре-
ступного сообщества. Для преступного сообщества характерно, что 
оно образуется для осуществления преступной деятельности в течение 
длительного промежутка времени для совершения ряда преступлений, 
которые по степени тяжести могут быть различными, то есть наряду с 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями могут совершаться и ме-
нее опасные разновидности преступлений»1. А.В. Покаместов прихо-
дит к следующему выводу: «Закрепленная в законе цель преступного 
сообщества (преступной организации) – совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, оставляет за рамками закона достаточно боль-
шой круг преступлений, с которыми часто сопряжена организованная 
преступная деятельность данных формирований»2. А.И. Долгова от-
мечает, что «диспозиция ст. 210 УК РФ, предусматривающая направ-
ленность преступного сообщества на совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, фактически исключает возможность уголовно-
правовой борьбы с преступными сообществами на стадии совершения 
ими преступлений небольшой и средней тяжести и предупреждения 
тяжких деяний»3. Н.Г. Кадников предлагает, что законодатель должен 
включить в содержание цели еще и разработку планов совершения 
умышленных преступлений средней тяжести4. 

Рассмотрим судебную практику по затрагиваемому вопросу. 
Судебной коллегией Верховного Суда РФ в Кассационном Опре-

делении от 6 ноября 2014 г. № 11-О14-10 было установлено, что Али-
мов Р.Р., Мещанов В.Ю., Садыков Р.Г. и Ульянов С.Е. осуждены за 
участие в преступном сообществе (преступной организации). Кроме 
того, Алимов Р.Р. признан виновным: в умышленном причинении 
смерти С. и в покушении на умышленное причинение смерти С., со-
вершенных 15 мая 1998 г. в с. <...> района Республики <...> обще-
опасным способом, организованной группой; в похищении П. и Я. со-

                                           
1 Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: Вопросы теории. – Кемеро-

во, 1998. С. 151. 
2 Покаместов. А.В. Уголовно-правовая и криминологическая характерис-

тика организатора преступной деятельности. – М., 2000. С. 19. 
3 Долгова А.И. Организованная преступность. – М., 1998. С. 35. 
4 Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толко-

вания. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. С. 107–108. 
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вершенном 29 января 2002 г. в г. <...> Республики <...> организован-
ной группой, и в умышленном причинении смерти П. и Я. совершен-
ном в тот же день в районе г. <...> Республики <...>, организованной 
группой, в целях скрыть другое преступление; Садыков Р.Г. признан 
виновным в покушении на умышленное причинение смерти С., со-
вершенном не позднее 18 июня 1997 г. в г. <...> Республики <...> об-
щеопасным способом, организованной группой, а также в незаконных 
приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, совершенных организованной группой. Ульянов С.Е. признан ви-
новным в умышленном причинении смерти М., совершенном 9 октяб-
ря 2001 г. в г. <...> Республики <...> организованной группой, а также 
в незаконных приобретении, хранении, ношении огнестрельного ору-
жия и боеприпасов, организованной группой. 

Осуждение Алимова, Мещанова, Садыкова и Ульянова за участие в 
преступном сообществе <...> является законным и обоснованным. Об-
стоятельства, при которых данное сообщество возникло, какие пре-
ступные группировки в него входили, как оно функционировало, а 
также другие важные сведения о нем, получили подробное описание в 
приговоре. За время своего существования членами преступного со-
общества <...> были совершены многочисленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления, непосредственными участниками которых наряду с 
другими лицами являлись осужденные Алимов, Мещанов, Садыков и 
Ульянов. Подтверждением этому служат доказательства, которые бы-
ли тщательно исследованы в ходе судебного разбирательства1. 

Следующий пример. Президиум Челябинского областного суда в 
Постановлении от 16 декабря 2015 г. № 44у-136/2015 указал: «уголов-
ное дело в отношении К.А.А., С.Ю.И., Х.Ю.В., Н.С.А. и Н.Г.В., с ко-
торыми Н.А. согласно предъявленному обвинению совершил престу-
пления, было рассмотрено в общем порядке с исследованием всех 
имеющихся доказательств. По результатам рассмотрения дела суд 
пришел к выводу об отсутствии в действиях К.А.А. состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а в действиях остальных 
лиц состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, и 
приговором Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челя-

                                           
1 Кассационное Определение Верховного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. 

№ 11-О14-10 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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бинской области от 19 мая 2015 г. все осужденные были оправданы в 
совершении указанного преступления. 

Этим же приговором К.А.А. и С.Ю.И. оправданы в связи с отсутст-
вием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
174.1 УК РФ. 

Таким образом, приговор Правобережного районного суда г. Маг-
нитогорска Челябинской области от 18 ноября 2014 г. в отношении 
Н.А. в части его осуждения по ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК 
РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 22 мая 2013 года Ф.И.В.), п. п. 
«а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 25 февраля 2013 года В.А.Р.) отме-
нить. Уголовное дело по обвинению Н.А. в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, прекра-
тить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии 
состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. Уго-
ловное преследование Н.А. по обвинению в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 22 мая 2013 г. 
Ф.И.В.), п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 25 февраля 2013 г. 
В.А.Р.), прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ ввиду его 
непричастности к совершению преступлений, признав за ним право на 
реабилитацию»1. 

Как видим, отсутствие в деянии признака «совершение тяжких ли-
бо особо тяжких преступлений» исключает уголовную ответствен-
ность за содеянное. 

На наш взгляд, преступная деятельность сообществ связана с со-
вершением посягательств различной степени тяжести. Так, например, 
одной из самых распространенных сфер деятельности преступных ор-
ганизаций, характеризующихся высокой степенью устойчивости и 
структурированности, является вовлечение в занятие проституцией, а 
также организация занятия проституцией. Однако данные деяния (ч. 1 
ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ) относятся к преступлениям небольшой и 
средней тяжести. Следовательно, по рассматриваемому признаку соз-
дание преступной организации для осуществления этой преступной 
деятельности не может квалифицироваться по ст. 210 УК РФ. 

                                           
1 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 16.12.2015 г. 

№ 44у-136/2015 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант 
Плюс». 
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Таким образом, указание на специальную цель «совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений» в качестве обязательного признака 
состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, существенно 
сужает возможности уголовно-правовых средств противодействия 
наиболее опасным формам организованной преступной деятельности. 
В связи с этим полагаем, что законодателю следует внести необходи-
мые изменения в ч. 4 ст. 35 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ и в Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судеб-
ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступно-
го сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 
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СОВРЕМЕННЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ 
СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

И ЭКСТРЕМИЗМОМ1 

Муслимов Б.В. 

Волгоградская академия МВД России 
В современных условиях угроза прямой и открытой военной агрес-

сии в традиционных формах против Российской Федерации маловеро-
ятна. Вместе с тем сохраняются и усиливаются потенциальные внеш-
ние и внутренние угрозы безопасности Российской Федерации, основ-
ными из которых являются международный терроризм и экстремизм 
во всех формах их проявления. Актуальность усиления противодейст-
вия названным угрозам не подвергается сомнению ввиду активизации 
международных террористических организаций, деятельность кото-
рых привела к дестабилизации обстановки в Ближневосточном регио-
не, и все активнее распространяется на Среднюю Азию и Северный 
Кавказ. 

В современной российской уголовной статистике, согласно Указа-
нию Генпрокуратуры России № 228-11, МВД России № 2 от 11 сен-
тября 2013 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного Ко-
декса Российской Федерации, используемых при формировании ста-
тистической отчетности», к числу преступлений экстремистской и 
террористической направленности, отнесены преступления приведен-
ные в Перечне № 20 и № 222. Согласно официальным статистическим 
данным МВД России, в январе – апреле 2016 г. зарегистрировано 893 
преступления террористической направленности (+66,6 %) и 540 пре-
ступлений экстремистской направленности (+10,0 %)3. 

В условиях значительного роста террористических и экстремист-
ских акций по всему миру наш законодатель принимает дополнитель-
ные правовые меры противодействия терроризму и обеспечения безо-
пасности России.  

                                           
1 Научный руководитель: Волколупова В.А., к.ю.н., доцент.  
2 http://www.consultant.ru/document/cons_, режим доступа свободный (дата 

обращения 08.04.2016). 
3 URL: https://mvd.ru/folder/ режим доступа свободный (дата обращения 

08.04.2016). 
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13 мая 2016 г. Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении одобрила проект федерального 
закона, вносящего антитеррористические поправки, подготовленный 
председателем комитета Госдумы по безопасности и противодейст-
вию коррупции Ириной Яровой и председателем комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне 
Виктором Озеровым. Данные поправки предусматривают более стро-
гую уголовную ответственность лиц, совершивших преступления тер-
рористической и экстремистской направленности, а также лиц, содей-
ствовавших их совершению. Данный законопроект вызвал очень 
оживленную полемику среди ученых-юристов и российских полити-
ков. И не без оснований. Авторы законопроекта предлагают понизить 
возраст уголовной ответственности за совершение преступлений тер-
рористической направленности, включив соответствующие статьи 
Особенной части УК РФ в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Это позволит возлагать 
уголовную ответственность за их совершение с 14 лет, что на наш 
взгляд, может быть оценено неоднозначно. 

Предлагаемые «антитеррористические» поправки в действующее 
уголовное законодательство предполагают включение в УК РФ ряд 
новых норм, одной из которой является ст. 2056, редакция которой 
изложена следующим образом: 
Статья 2056. Несообщение о преступлении 
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении, о достоверно известных готовящихся или 
совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 на-
стоящего Кодекса, а также о лицах, их совершивших, – 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о преступлении, совершенном его супругом или близким 
родственником. 

Безусловно, терроризм и экстремизм в нынешнее время представ-
ляют реальную угрозу национальной безопасности России, но, исходя 
из диспозиции предлагаемой авторами «антитеррористических» по-
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правок, возникает вопрос, почему за несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о досто-
верно известных готовящихся или совершенных преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 установлена уголовная ответственность, 
а, к примеру, за недонесение о готовящемся или совершенном убийст-
ве нет? 

Проект ФЗ РФ, включающий «антитеррористические» поправки, 
предусматривает внесение в УК РФ несколько новых статей, одну из 
которых мы рассмотрели выше. Так, указанные поправки выделяют в 
самостоятельный состав преступления деяния, направленные на со-
действие экстремистской деятельности, и предлагается следующая 
редакция этой новой нормы: 
Статья 2824. Содействие экстремистской деятельности 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 280, 2801, 282, 2823 
настоящего Кодекса, а равно иного преступления экстремистской 
направленности, – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, – 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадца-

ти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллио-
на рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до пяти лет либо без такового. 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно своевременным сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению либо пресечению преступ-
ления, совершению которого содействовало, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления»; 

Предлагаемая статья сконструирована аналогично с ст. 2051 УК РФ 
(Содействие террористической деятельности), но непонятна логика 
инициаторов изменений относительно условий освобождения от уго-
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ловной ответственности лиц, совершивших преступление, предусмот-
ренное в ст. 2824 УК РФ.  

Почему инициаторы вышеуказанных изменений, к примеру, в при-
мечании к ст. 2821 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), 
предлагают внести дополнительные условия освобождения от уголов-
ной ответственности лиц совершивших указанное преступление, а за 
совершение преступления предусмотренного ст. 2824 УК РФ, которое 
обладает меньшей общественной опасностью, нет?  

И, наконец, последняя норма, предлагаемая новым «антитеррори-
стическим» пакетом поправок, – это криминализация акта междуна-
родного терроризма, предлагаемая в следующей редакции: 
Статья 361. Акт международного терроризма 
1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации 

взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности 
жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Россий-
ской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования госу-
дарств и народов либо направленных против интересов Российской 
Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств 
и народов, а равно угроза их совершения – 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожиз-
ненным лишением свободы.  

2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой на-
стоящей статьи, а равно вовлечение в их совершение –  
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятна-

дцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
повлекшие причинение смерти человека, – 
наказываются лишением свободы на срок от восемнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо по-
жизненным лишением свободы». 

Такие нормы предусматривающие уголовную ответственность за 
совершение акта международного терроризма, закреплены в УК ФРГ, 
Соединенного Королевства, Французской Республики, Республики 
Беларусь и т.д. 
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На наш взгляд далеко небесспорной представляется, формулировка 
ч. 1 предлагаемой статьи: ... подвергающих опасности жизнь, здоро-
вье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федера-
ции..., исходя из толкования которой, можно сделать вывод, что лица, 
совершившие указанные действия в отношении иностранных граждан 
либо в отношении лиц без гражданства, не подпадают под юрисдик-
цию предлагаемой нормы.  

Таковы основные изменения, которые предлагают авторы анализи-
руемого законопроекта. Представляется, что после внесения в него 
соответствующих корректировок его принятие способно повысить 
эффективность противодействия терроризму и экстремизму. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ1 

Родионова И.А. 

Волгоградская академия МВД России 
В 2009 г. в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-

ции (далее УПК РФ) появилась новая глава 40.1 «Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве», нормы которой регулируют порядок заключе-
ния и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве. Целью 
такого соглашения является полное раскрытие и расследование пре-
ступлений, установление всех лиц их совершивших, а также выявле-
ние новых преступлений и розыск похищенного имущества (ч. 2  
ст. 317 УПК РФ). 

                                           
1 Научный руководитель: Костенко Н.С., к.ю.н. 
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Очевидно, что раскрыть и расследовать каждое преступление и ус-
тановить виновных в его совершении лиц получается далеко не все-
гда, происходит это в ряде случаев и по причине создания организо-
ванных преступных групп с системой конспирации и собственной 
безопасности, применения преступниками различных мер по сокры-
тию совершенных ими преступлений. В связи с этим соглашение о 
сотрудничестве и предназначено для эффективного раскрытия и рас-
следования преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, заказных убийств, фактов 
бандитизма, экономических преступлений, в том числе и коррупцион-
ной направленности. Фактически он предоставляет правоохранитель-
ным органам возможность привлекать к сотрудничеству лиц, состоя-
щих в организованных группах и преступных сообществах, на усло-
виях значительного сокращения им срока уголовного наказания.  

По своей сути досудебное соглашение о сотрудничестве представ-
ляет собой сделку, в которой подозреваемый или обвиняемый на ста-
дии предварительного следствия предоставляет лицу его осуществ-
ляющему ценную информацию в обмен на особый порядок рассмот-
рения их уголовных дел в суде, смягчение наказания и распростране-
ния на них мер государственной защиты. 

Можно сказать, что досудебное соглашение о сотрудничестве – это 
соглашение между сторонами обвинения и защиты на взаимовыгод-
ных для обеих сторон условиях. Кроме того, досудебное соглашение о 
сотрудничестве позволяет ускорить процесс уголовного преследова-
ния, в том числе минимизировать финансовые и временные затраты на 
его осуществление. Вместе с тем, важно видеть и некоторые сложно-
сти, отрицательные моменты, возникающие при реализации положе-
ний закона, связанных с применением такой «сделки с обвинением» в 
современной России. Так, отечественная практика органов внутрен-
них дел по применению досудебного соглашения о сотрудничестве 
столкнулась со многими проблемами. Трудности, связанные с его 
применением на сегодняшний день, наглядно демонстрирует отсутст-
вие какой-либо организации работы в данном направлении, что не по-
зволяет заключать такое соглашение в больших объемах. По данным 
Верховного Суда Российской Федерации за 2015 г. судами общей 
юрисдикции в особом порядке при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве было осуждено более 4 тыс. лиц, что составляет 



 123 

только 0,5 % от общего числа осужденных за указанный период (и 
такое соотношение сохраняется уже на протяжении 3 лет).  

Остается бесспорным, что вопросы, связанные с досудебным со-
глашением о сотрудничестве, как и многие другие вопросы уголовно-
го судопроизводства, регламентированы недостаточно полно. Неуди-
вительно, что при отсутствии четко наработанной практики, его при-
менение порождает много вопросов. В частности, отсутствует чет-
кость относительно разъяснения органом предварительного следствия 
подозреваемому или обвиняемому права на заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве, а так же права на защиту личности, за-
ключившего такое соглашение, не рассмотрено взаимодействие орга-
нов предварительного следствия и дознания по реализации информа-
ция полученной в результате досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и т. д. Несмотря на это, как правильно отметил Л. Брусницын, 
новый институт – свидетельство, пусть запоздалое, признания в Рос-
сии концепции расширения компромиссов в уголовной политике, реа-
лизация которой в зарубежных странах дает ощутимые результаты в 
борьбе с преступностью (например, в США с помощью подобных 
сделок разрешается более 95 % уголовных дел). 

По мнению А.С. Шаталова, процедура заключения досудебного со-
глашения изначально не предназначена для массового применения, но 
претендует на то, чтобы стать реальной мерой, направленной на борь-
бу с организованными формами преступности. Как показывает миро-
вой опыт, никаких других действенных способов борьбы с такого рода 
преступлениями и защиты от них законопослушных граждан, общест-
ва и государства пока придумать не удалось. Необходимо признать, 
что при всех своих недостатках, с которыми в настоящий момент 
столкнулись правоприменители, особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
объективно востребован и необходим. Поэтому невозможно согла-
ситься с мнением, что введение в российское уголовное судопроиз-
водство предусмотренного главой 40.1 УПК РФ порядка принятия су-
дебного решения повлечет только лишь негативные отрицательные 
последствия. 

Главный недостаток сделок с правосудием юристами многих стран, 
в том числе и российских юристов и ученых-процессуалистов, видит-
ся в том, что обвиняемый может оговорить кого угодно, чтобы смяг-
чить свое наказание. Вместе с тем они признают, что, заключая такие 



 124 

сделки, прокурор и правоохранительные органы экономят свое время, 
а также время и бюджетные расходы на судебное разбирательство, 
при этом достигая нужного результата: лицо виновное в совершении 
преступления несет заслуженное, пусть и относительно мягкое, нака-
зание. 

Появление досудебного соглашения о сотрудничестве в россий-
ском уголовном процессе оценивается неоднозначно. Есть как актив-
ные сторонники этой новеллы, так и ее противники. К примеру, М. 
Антипцев, анализируя выводы В. Вологина, считает, что, принять в 
России нормы по «сделке с правосудием недопустимо», поскольку 
«даже за ценную для следствия или сыщиков информацию и доказа-
тельства аморально и опасно освобождать от наказания убийц, нарко-
баронов, педофилов и прочих лиц, несущих высокую социальную 
опасность». Поскольку сама целесообразность такого нововведения и 
готовность нашего общества его принять требует более глубокого и 
подробного исследования, возникает вопрос насколько досудебное 
соглашение способно обеспечить реальное содействие обвиняемого и 
подозреваемого раскрытию и расследованию преступлений и на-
сколько оно защищено от перспектив мутации в новый коррупцион-
ный фактор? Существующий на сегодняшний день порядок заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве состоит из нескольких 
этапов, где должностное лицо устанавливает то или иное решение, 
конкретные пределы которого законом не определены. Вследствие 
чего такие решения могут приниматься исходя из субъективного фак-
тора либо иной другой заинтересованности, поскольку заключение 
досудебного соглашения с подозреваемым и обвиняемым о сотрудни-
честве возлагается только на одно должностное лицо, пусть и доста-
точно высокого статуса – прокурора, коррупционная опасность при 
исполнении этой нормы закона в этом случае значительно возрастает. 
И здесь нельзя не согласиться. 

Вместе с тем создание иного процессуального порядка заключения 
соглашения о сотрудничестве может быть более открытым и менее 
коррупционным. Представляется, что при заключении соглашения 
наряду с прокурором должны участвовать еще и другие лица – следо-
ватель (в действующем порядке заключения не имеющий права под-
писи досудебного соглашения о сотрудничестве) и потерпевший 
(роль, которого в ныне действующем законодательстве, регламенти-
рующем досудебное соглашение о сотрудничестве, вообще неопреде-
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ленна), а само решение о заключении соглашения о сотрудничестве по 
ходатайству прокурора принимал бы суд (поскольку только суд уста-
навливает вину и назначает наказание). 

Кроме того, существующий порядок создает возможности взяточ-
ничества и других злоупотреблений стороны органов предварительно-
го расследования. Поскольку следователи, подталкивая подозревае-
мых или обвиняемых к заключению такого соглашения (в том числе с 
помощью незаконных приемов), смогут легко освобождать себя от 
раскрытия опасных преступлений, либо уже обладая оперативной ин-
формацией о преступлении, за определенное вознаграждение предла-
гать лицу заключить соглашение, под условием смягчения наказания 
или изменения меры пресечения.  

Эти и другие аспекты свидетельствуют о практической важности и 
актуальности исследования проблем уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя, органа дознания и суда при заключении с об-
виняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Поскольку с 
точки зрения ряда авторов, уже сама идея о сотрудничестве между 
обвинением и защитой есть реализация принципа целесообразности, 
здравый и адекватный подход к социально-экономическим реалиям, 
отразившийся, наконец, и в уголовно-процессуальных институтах. 
Вместе с тем, при наличии таких разных и порой противоречивых 
мнений относительно появления досудебного соглашения о сотрудни-
честве в уголовном процессе России, государство получило новый 
инструмент в борьбе с преступностью. К тому же большинство прак-
тических работников следственных подразделений (84,5 % от общего 
числа опрошенных) и прокурорских работников (84,3 % от общего 
числа опрошенных), несмотря на все недостатки процедуры заключе-
ния и реализации данного соглашения, считают, что его внедрение 
способно сыграть позитивную роль в успешном расследовании груп-
повых преступлений, в изобличении и привлечении виновных в со-
вершении заказных убийств, фактов бандитизма, преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и 
коррупционных преступлений. Особое значение применение данной 
процедуры имеет по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
в условиях неочевидности, где использование свидетельских показа-
ний для установления обстоятельств преступления заведомо ограни-
чено, а также совершенных в группе, где требуется доказать не только 
роль каждого из соучастников в достижении преступного результата, 
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но и найти подтверждение признаков предварительного сговора, орга-
низованной преступной группы или преступного сообщества (органи-
зации). 

Поводя итог можно сказать, что досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, как и любое другое соглашение, должно иметь стороны, на-
деленные правами и обязанностями для достижения целей, которые 
являются для них взаимосвязанными и охватывают собой взаимовы-
годное сотрудничество: подозреваемый или обвиняемый берет на себя 
обязательства совершать активные действия в целях содействия след-
ствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучастников преступления, розы-
ске имущества, добытого в результате преступления, в обмен на при-
нятие судебного решения в особом порядке и минимизацию уголовно-
го наказания. Последнее в свою очередь зависит от стороны обвине-
ния, обязанностью которой и является правильная и качественная реа-
лизация сведений, полученных от подозреваемого или обвиняемого. 
Кроме того, новый институт становится очередным испытанием для 
практических работников, что выражается, прежде всего, в повышен-
ных требованиях к таким моральным качествам, как честность, спра-
ведливость, понимание поставленных перед органами предваритель-
ного расследования целях, профессионализм в процессе работы с по-
дозреваемыми или обвиняемыми, заключившими соглашение о со-
трудничестве. 
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СЕКЦИЯ  «ШАГИ К ПОБЕДЕ…» 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1 

Агаркова А.К. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

В формировании общественного сознания и поведения граждан на 
протяжении всей истории Российского государства важное место за-
нимал этнонациональный фактор. Межнациональные отношения – 
весьма сложный вид социальных отношений, и это обстоятельство 
практически всегда используется завоевателями для быстрейшего по-
давления противника. Не стала исключением и Вторая мировая война, 
особенно ее главная часть – Великая Отечественная война 1941–1945 
гг. Вместе с тем среди истоков победы Советского Союза большинст-
во авторов называют патриотизм, дружбу и единство проживавших в 
нем народов.  

Все социальные системы активно участвовали в воспитании под-
растающего поколения, целенаправленно, на единой идеологической 
основе регулировали межнациональные и федеративные отношения. 
Агрессия нацистской Германии должна была, по замыслу Гитлера, в 
ходе «молниеносной войны» увенчаться захватом и уничтожением 
Советского Союза. Для реализации этих разрушительных замыслов 
использовались не только военный и экономический факторы, но и 
методы психологического и политического воздействия. Для подрыва 
державного патриотизма, социально-политического единства совет-
ского общества нацисты стремились разжигать рознь между народа-
ми. В этих целях на временно захваченных землях СССР оккупанты за 
короткое время наладили выпуск почти 300 антисоветских газет ти-
ражом от десятков до сотен тысяч экземпляров каждая. 

Многоцелевая и крупномасштабная работа по обеспечению фронта 
потребовала привести в движение все информационно-пропаган-
дистские ресурсы, активизировать организаторскую работу среди 

                                           
1 Научный руководитель: Руссу О.Д., к.ф.н. 
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граждан всех национальностей с помощью радио, газет и митингов. 
Во всех делах, от крупномасштабных до повседневных участвовали 
все граждане, не зависимо от классовой, национальной, конфессио-
нальной и иных «принадлежностей». Потребовалось пересмотреть все 
государственные планы сообразно неотложным нуждам воюющей 
страны – для их реализации были задействованы все республики, края, 
области, все социальные системы. 

Беспримерным по масштабности и оперативности действием стала 
эвакуация из зоны боев и других опасных районов тысяч предприятий 
и десятков миллионов трудящихся этих предприятий с семьями в рай-
оны глубокого тыла. И здесь массу сложнейших неотложных дел доб-
росовестно, с любовью к своему народу, с полной отдачей сил выпол-
няли все граждане, региональные и местные власти. Рассматривались 
и решались, в частности, вопросы об организации пунктов по питанию 
эвакуированных граждан, об обеспечении жилой площадью рабочих, 
прибывших с эвакуированными предприятиями. 

Главным объектом деятельности по патриотическому воспитанию 
стал фронт, через который за годы войны прошли 31 млн мужчин и 
около 900 тыс. женщин. 

Сплотить этих разноязычных людей в боеспособные воинские кол-
лективы – эту труднейшую задачу решить в многонациональной Рос-
сии, а затем в СССР всегда было сложно, но крайне необходимо – 
иначе верх мог взять агрессор. Главное политическое управление 
РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) добивалось того, чтобы 
в каждом подразделении было представлено несколько национально-
стей. Такой порядок способствовал культивированию доверия и взаи-
мопонимания воинов, дружбы и взаимопомощи народов, советского 
патриотизма. Основная же часть мобилизованных воевала в составе 
общих, «смешанных» формирований. 

И в том и в другом случаях военное командование столкнулось с 
серьезной проблемой – владения воинами русским языком. Без его зна-
ния всеми гражданами практически невозможно было создать единое 
информационное пространство (а не понимать воинской команды на 
фронте означало подвергать свою жизнь дополнительной опасности). 

В тылу без межнационального общения было не намного легче. 
Следует принять во внимание резко усиливающуюся в ходе войны 
миграцию населения. Она осуществлялась сообразно ходу боевых 
действий: из всех республик – на фронт (мобилизация); из зоны бое-
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вых действий – в глубокий тыл (эвакуация); а после изгнания против-
ника – из глубокого тыла в освобожденные районы (реэвакуация насе-
ления, устройство сирот из всех республик, всенародная помощь ос-
вобожденным районам). Во всем этом движении участвовали и «пе-
ремешивались» все народы, этносы, сближались их духовные ценно-
сти и культуры. 

В общем, война объективно способствовала еще более широкому 
распространению русского языка на фронте и в тылу, укоренению 
чувства единения советского народа. 

На фронте повсеместно развернулось обучение русскому языку 
воинов, не владевших им. В частях и соединениях широкое распро-
странение получили вечера боевой дружбы, встречи военных советов 
армий и командования соединений с отличившимися в боях воинами 
нерусской национальности; встречи новобранцев с бывалыми земля-
ками. В работе по укреплению дружбы народов широко использова-
лись печать, произведения искусства и другие средства.  

Многонациональными были партизанские отряды, добровольче-
ские воинские формирования и истребительные батальоны во многих 
регионах. Все республики, края, области, округа превратились в арсе-
налы фронта. Всячески популяризировались патриотические сверше-
ния героев фронта и тружеников тыла. Периодическая печать, листов-
ки выпускались и на русском, и на местных языках. 

Во избежание конфликтов, недоверия на национальной почве со-
ветско-партийное руководство учитывало этнический фактор в соста-
ве партийных рядов, в кадровой политике следило за тем, чтобы пер-
сональный состав общественно-политических организаций, руково-
дящих органов в центре и на местах был обязательно многонацио-
нальным, прежде всего за счет представителей этносов, проживающих 
в данном регионе.  

Трудно переоценить значение культуры в формировании гордости 
за свое Отечество, в укреплении доверия и дружбы народов. В те го-
ды, несмотря на тяжелейшее финансовое положение воюющей стра-
ны, был сделан еще один крупный шаг в развитии многонациональной 
науки и культуры. 

По решению Правительства СССР были созданы республиканские 
академии наук в Грузии и Литве, Армении и Узбекистане, Азербай-
джане, Казахстане, Латвии и Эстонии. Эти меры заметно повлияли на 
активизацию ряда актуальных направлений советской науки, на раз-
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витие национального самосознания и культуры народов и одновре-
менно способствовали реализации интеллектуального потенциала 
ученых для общенародных усилий в войне. 

Много сделали для победы журналисты, художники, музыканты, 
артисты, работники кино, считавшие себя «мобилизованными и при-
званными». Поразительной духовной силы патриотические статьи 
Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Константина Симонова, песни 
Бориса Александрова, Исаака Дунаевского и другие творения укреп-
ляли уверенность в победе и в завтрашнем дне, сознание единства 
общества. 

Этнонациональная политика, однако, характеризовалась и негатив-
ными аспектами, о чем в годы войны предпочитали умалчивать, оче-
видно, из-за опасения деморализовать население. Некоторые пробле-
мы возникали в связи с эвакуацией части населения из Прибалтики. 
По прибытии на новое место жительства у литовцев, латышей и эс-
тонцев возникали трудности из-за плохого знания русского языка и 
недостаточного понимания советской системы управления. Вследст-
вие этого были случаи отторжения ими некоторых мероприятий со-
ветской власти, отказа от обучения детей в местных школах. Положе-
ние осложнялось отсутствием у многих прибалтийских граждан со-
ветских паспортов, которые им не успели выдать. 

При эвакуации, несомненно, руководство страны учитывало на-
циональный фактор, поскольку для укрепления советского строя во 
вновь присоединенных республиках необходимы были люди с комму-
нистическими убеждениями и знанием национальных языков. Стоит 
сказать, что межнациональные отношения в тыловых районах СССР в 
годы Великой Отечественной войны нельзя определить как однознач-
но позитивные: в них имелись сложности и противоречия. Причинами 
негативных явлений в этой сфере, на наш взгляд, являлись снижение 
уровня жизни людей, вызванное экстремальными условиями военного 
времени; невысокий уровень культуры населения; недостаточный 
учет в национальной политике интересов различных народностей. 

В целом убежденность советских людей в справедливости Отече-
ственной войны, дружба народов и единство общества предопредели-
ли Великую Победу. Главными проявлениями патриотизма народов 
СССР стали их высокая социальная активность, массовые подвиги на 
фронте и самоотверженный труд, единство фронта и тыла, общества в 
целом. Надежды гитлеровцев на острые межнациональные конфлик-
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ты, на выступление мусульманских народов против советской власти 
и против русских не оправдались. 

Высокая общественная активность граждан стала возможной бла-
годаря патриотическим традициям народа и целенаправленной идео-
логической и организаторской деятельности государства и общест-
венных систем. Общество было объединено вокруг ясной для всех со-
циальных групп цели – защиты Отечества. Эта цель воплотилась в 
лозунге «Все для фронта! Все для победы!». 

Несмотря на массированные провокационные действия Германии и 
ее союзников, направленные на раскол и уничтожение СССР, жизне-
способность многонационального государства, решающая роль его в 
разгроме врага всех миролюбивых стран были убедительно доказаны 
самим фактом победы СССР в такой крупномасштабной и кровопро-
литной войне, какой была Вторая мировая. 

Уроки той войны призывают государство к разработке и последо-
вательному осуществлению научно обоснованной, обогащенной исто-
рическим опытом национальной политики. Она необходима совре-
менной России как для обеспечения устойчивости ее внутреннего раз-
вития и целостности, так и для высокого имиджа на международном 
пространстве. 

 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ: ТАНК Т-341 

Глухова Т.Ю., Тарасьева Е.А. 

Волгоградский государственный технический университет 
Ученые военного времени жили интересами своей родины, стара-

лись быстро, качественно и эффективно решать возникавшие, порой 
казавшиеся неразрешимыми, проблемы. Благодаря сильной кадровой 
политике удавалось находить талантливых, выдающихся людей на 
просторах необъятной страны. 

Ход многих сражений Великой Отечественной войны определяли 
танки, которых должно было быть на вооружении очень много. Глав-
ную роль в увеличении объема производства этого оружия сыграла 
электрическая сварка. Благодаря работе советских инженеров удалось 
осуществить сварку под флюсом под вакуумным колпаком. Это уско-

                                           
1 Научный руководитель: Ануфриева Е.В., к.ф.н., доцент. 
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рило выпуск танков в десятки раз. Благодаря работам металлургов 
был изобретен цинковый силумин, легкий и прочный сплав, из кото-
рого стали делать моторы1. 

Стояла цель создать танк с мощной пушкой и противоснарядной 
броней. Так был сконструирован Т-34. Заметим, что германские танки 
были оснащены менее мощными пушками и значительно уступали 
танку T-34 в бою один на один в начале войны. У Германии была чет-
ко налаженная организация танковых войск как боевой системы и со-
гласование родов войск в бою2. В плане организации боя мы весомо 
проигрывали.  

Танк Т-34 стал главным изобретением Михаила Ильича Кошкина. 
В начале 1940 г. он в своем конструкторском бюро Харьковского за-
вода, можно отметить, собственными руками собрал два прототипа 
танка. Показ нового танка высшему руководству страны был заплани-
рован на 17 марта 1940 г. К этому времени пробег техники по норма-
тивам того времени должен был составлять более 2 000 км. Но в нача-
ле этого месяца танки успели пройти всего около 1 000 км. В такой 
ситуации конструктор решил переправлять танки не на поездах, а до-
бираться в Москву своим ходом. Конструктор пошел на риск, так как 
эти танки являлись секретными образцами. Техника начала движение 
из Харькова в Москву в ночь с 5 на 6 марта. Поэтому М.И. Кошкин 
тщательно замаскировал танки, движение осуществлялось в обход 
центральным улицам и трассам, чтобы не привлекать внимания. Про-
тотипы хорошо себя показали в зимних условиях и уже двенадцатого 
марта были в Москве3. 

Танк Т-34 обладал высокой огневой мощью, надежной броней и 
при этом высокой подвижностью. Длинноствольная 76,2-мм пушка 
поражала немецкие танки на расстоянии около 1,5 км. Листы брони 
корпуса и башни располагались под такими углами наклона, что часто 

                                           
1 Малинецкий Г. Наука: уроки победы // Завтра. Апрель 2015. № 17. С. 4. 
2 [Электронный ресурс] // URL: http://nvrus.org/ режим доступа свободный 

(дата обращения 12.03.2016). 
3 [Электронный ресурс] // URL: http://www.aif.ru/, режим доступа 

свободный (дата обращения 12.03.2016). 
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немецкие снаряды просто отлетали от T-34. Еще одним достоинством 
советского танка была и простота изготовления1. 

К 1943 г. немецкая армия усовершенствовала технику, и общий 
итог сражений года стал внушать серьезную тревогу. Если в 1941 – 
1942 гг. наши танки T-34-76 уверенно поражали все виды вражеской 
техники на дальности прямого выстрела, то в 1943 г. теоретически из 
выпущенных стандартных бронебойных боеприпасов «тридцатьчетве-
рок» могли уничтожить в лоб чуть более половины вражеской арма-
ды. Наши танкисты могли поразить в борт германские машины, а в 
лоб только на минимальном удалении и при сопутствующей удаче. 
Технические возможности к победе в дуэльном противоборстве с 
«равной по классу» вражеской бронетехникой T-34 были утрачены2. 

Летом 1943 г. данные выводы подтвердились. В битве на Курской 
дуге, столкнувшись с тяжелыми немецкими танками «Тигр» и «Пан-
тера», Красная Армия одержала победу, но данное сражение заставило 
ускорить работы по совершенствованию танков. В декабре 1943 г. с 
конвейера сошли новые T-34, в которых присутствовал ряд измене-
ний: усовершенствованная башня, пушка калибра 85-мм, увеличенный 
экипаж машины до пяти человек – появился наводчик, а командир 
машины мог управлять боем, до этого обязанности командира и на-
водчика исполнял «командир-наводчик».  

Уже с зимы 1944 г. Советский Союз усилил выпуск нового модер-
низированного танка Т-34-85, способного, при умелых действиях эки-
пажа, дать отпор «Тиграм». Немецкая техника была более тяжелая и 
менее маневренная, часто застревала. Это давало преимущество со-
ветским танкистам занимать тактически выгодные позиции для веде-
ния боя3. 

Танк Т-34 стал самым выпускаемым танком в истории. Из послед-
них его масштабных сражений – оборона Кипра от турецких войск в 
1974 г. и штурм Сайгона северо-вьетнамскими солдатами в 1975 г. 
Участвовал он и во вьетнамо-китайской войне в 1979 г. Эпизодически 

                                           
1 [Электронный ресурс] // URL: http://www.tvc.ru/news/show режим 

доступа свободный (дата обращения 12.03.2016). 
2 Мощанский И. Средний танк Т-34-76 // Оружие нашей победы. – М., 

2010. С. 38. 
3 [Электронный ресурс] // URL: http://www.tvc.ru/news/show/id режим 

доступа свободный (дата обращения 12.03.2016). 
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появлялся в Югославии в начале 1990-х и это был последний раз, ко-
гда его видели на полях сражений1. 

Существует легенда, что Адольф Гитлер объявил конструктора 
танка Т-34 своим личным врагом, даже посмертно. Есть все основания 
считать, что могила конструктора была специально уничтожена нем-
цами во время оккупации Харькова. Впрочем, эта месть не могла их 
спасти. Михаил Ильич Кошкин все равно вышел победителем2. 

Танк Т-34 на протяжении многих лет ставят на первое место, как 
российские, так и зарубежные исследователи. Этому есть простое, ло-
гическое объяснение. T-34 не был «самой-самой» машиной ни в чем, 
кроме одного: он вышел самым универсальным и сбалансированным 
танком войны. При его создании советским конструкторам удалось 
найти максимальное соотношение между основными боевыми, такти-
ческими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и техно-
логическими характеристиками. Сочетание характеристик маневрен-
ности, огневой мощи и броневой защиты на Т-34 было близко к иде-
альному, а его блестящие оппоненты, выигрывая в чем-то одном, про-
игрывали всю систему параметров. А если вспомнить экономику и 
простоту производства, то и выходит, что войну вытянул средний танк 
Т-34 – одинаково средний во всем, и поэтому лучший. 
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ЛИЧНЫЙ УЩЕРБ ГРАЖДАНАМ, ПРИЧИНЕННЫЙ 
НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ПЕРИОД 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ1 

Денисова А.В. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

Сталинградская битва является важным событием не только для 
анализа хода Великой Отечественной войны, но и для получения иных 
обобщающих результатов. 17 мая 1943 г. по инструкции Чрезвычай-
ной государственной комиссии о порядке установления и расследова-
ния злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников 
стала работать Сталинградская областная комиссия. До настоящего 
времени окончательный итог личному ущербу граждан окончательно 
не подведен, несмотря на доступность источниковой базы в архивах и 
опубликованных сборников документов. В связи с этим, задачей ис-
следования стало обобщение информации о бытовой жизни горожан и 
сельского населения накануне и в годы войны на основе информации 
о личном ущербе гражданам. 

Из данных Сводной ведомости по учету ущерба, причиненного не-
мецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками гражданам шес-
ти районов города Сталинграда, получилась следующая картина:  

По индивидуальным актам ущерб в денежном выражении составил: 
1. Стоимость имущества, отобранного, похищенного и уничтожен-

ного немецко-фашистскими интервентами, а также погибшего, испор-
тившегося в результате условий оккупационного режима, а также за-

                                           
1 Научный руководитель: Пищулина С.Ю., к.и.н. 
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траты по ремонту поврежденного интервентами имущества – 
357 898 441 руб.;  

2. Стоимость имущества, уничтоженного боевыми действиями и 
затраты по ремонту повреждений – 183 385 010 руб.; 

3. Стоимость имущества, погибшего или испорченного при эвакуа-
ции и расходы по ремонту этого имущества – 5 298 014 руб.; 

4. Налоги, штрафы и контрибуции, уплаченные оккупационным 
властям, – 40 000 руб.; 

5. Расходы по лечению граждан, получивших увечье или заболев-
ших в результате зверств оккупантов или условий оккупационного 
режима – 544 200 руб.; 

6. Заработки и доходы, потерянные из-за увечья или заболевания – 
300 000 руб.; 

7. Расходы по эвакуации и реэвакуации – 5 935 348 руб.; 
8. Заработки и доходы, потерянные из-за невозможности занимать-

ся своей профессией – 587 034 руб.; 
9. Заработки и доходы, утерянные членами семьи из-за смерти 

кормильца – 1 279 892 руб.; 
10. Прочие виды ущерба – 4 851 992 руб.;  
11. В сумме выходит – 560 119 831 руб. 
По актам-спискам ущерб в денежном выражении составил – 

828 466 781 руб.; ущерб в натуральном выражении составил: жилые 
здания – 6 693 шт.; надворные постройки – 3 679 шт.; коров – 521 го-
лова; молодняка крупного рогатого скота – 191 голову; свиней – 324 
головы; овец и коз – 1 511 голов; птиц (домашних) – 7 682 головы; 
зерна – более 632 ц; муки – более 545 ц; картофеля и овощей – более 
5 144 ц; многолетних насаждений – 2 473 дерева; библиотека на сумму – 
6 068 600 руб.; ценностей в общем – 206 шт. на сумму 466 тыс. руб. 
(золотые часы, браслеты, серьги, крестики, кольца, броши, посуда, 
серебряные портсигары, часы и пр.).  

В среднем ущерб одной семьи выходил на сумму – около 60 000 руб.  
До сих пор не ясно, насколько материально обеспечены были жи-

тели Сталинграда. Рассмотрим по личным актам несколько примеров. 
Первый: 

Дом: 5 м3 ширина, 8 м3 длина, 3 м высоты – 30 000 руб.; письмен-
ный стол дубовый – 1000 руб.; дубовые стулья 6 шт. по 200 руб.; ку-
хонный стол – 1 000 руб.; мужской костюм суконный – 8 000 руб.; 
мужской пиджак меховой – 8 000 руб.; койка английская – 1 000 руб.; 
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сапоги мужские хромовые – 1 500 руб. В целом ущерб составил 43 500 
рублей. 

Или более обеспеченная семья могла себе позволить:  
Буфет – 5 000 руб.; гардероб – 5 000 руб.; трюмо – 5 000 руб.; ко-

мод с зеркалом – 5 000 руб.; машина швейная ножная – 8 000 руб.; 
сундук – 1 500 руб.; кровати английские – две по 2 500 руб.; столы – 
два по 500 руб.; стулья венские – 6 шт. по 50 руб.; ковер – 2 000 руб.; 
ковер для сундука – 1 000 руб.; матрацы – три по 500 руб.; одеяла сте-
ганные – два по 2 000 руб.; одеяло байковое – 2 000 руб.; одеяло тка-
невое – 2 000 руб.; подушки большие – 5 шт. по 800 руб.; пальто муж-
ское зимнее драповое на меху, каракулевым воротником – 10 000 руб.; 
пальто драповое мужское демисезонное – два по 5 000 руб.; мужской 
костюм суконный – 5 000 руб.; полуботинки мужские скороходские – 
3 000 руб.; простыни полотняные – 5 шт. по 800 руб.; скатерти – 3 шт. 
по 1 500 руб.; полотенце – 4 шт. по 300 руб.; лампа молния большая 
20-ти линейная с пьедесталом – 2 000 руб.; самовар никелевый – 1 500 
руб.; чайный сервиз – 1 500 руб.; посуда столовая – 1 500 руб.; посуда 
кухонная – 2 500 руб.; электрические приборы (утюг, плитка) – 1 000 
руб.; два эмалированных таза, бак для воды, бак для кипячения белья, 
три ведра цинковых, примус, керосинка и другие домашние вещи – 
2 000 руб. Общий ущерб составил 104 000 рублей. 

Из этих данных можно наглядно увидеть, что некоторые категории 
граждан были обеспечены весьма хорошо, другие – имели более низ-
кий прожиточный уровень. Тем не менее, везде (а эти акты близки к 
типовым) можно проследить наличие качественной мебели, посуды, 
одежды. Доход на семью, таким образом, являлся удовлетворитель-
ным. 

Жизнь в разрушенном городе в первый год после битвы была очень 
трудной. Все городское хозяйство было разрушено. Перестали суще-
ствовать 110 школ, 120 детских садов, 14 детских консультаций, 61 
детские ясли. Фашисты сожгли и разбомбили 7 театров, Дом пионе-
ров, Дворец физкультуры, 15 клубов и дворцов культуры, 2 цирка, 7 
кинотеатров, 2 музея и зоопарк; горожане лишились 15 больниц, 68 
амбулаторий и поликлиник, 6 родильных домов, физиотерапевтиче-
ского, медицинского, педагогического и механического институтов. 
Превратились в развалины десятки техникумов, научно-
исследовательских центров, несколько десятков библиотек, в том чис-
ле областная библиотека, в которой хранилось 800 тысяч книг. Не бы-
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ло света, воды, жилья, бань, почты, пекарней, магазинов. Люди жили в 
землянках, блиндажах, на лестничных площадках уцелевших домов, в 
подвалах. Общий ущерб, нанесенный хозяйству Сталинграда и облас-
ти, составил в денежном выражении более 19 млрд. рублей. Матери-
альные потери населения превышали 9 млрд. рублей. 

 

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ – ЖИЗНЬ  
ПОД СВАСТИКОЙ1 

Родионова И.А. 

Волгоградская академия МВД России 
Оккупация (от лат. occupatio – захват, занятие) – занятие воору-

женными силами государства не принадлежащей ему территории, не 
сопровождающееся обретением суверенитета над ней, обычно вре-
менное. Оккупацию следует отличать от аннексии, акта присоедине-
ния государством всей или части чужой территории в одностороннем 
порядке. 

Режим оккупации устанавливается в военное время и регламенти-
руется правовыми нормами военной оккупации, которые закреплены в 
специальных международных соглашениях, принятых на 
IV Гаагской конференции 1907 г., а в последующем Женевскими кон-
венциями 1949 г. и протоколами к ним от 1977 г. Территория считает-
ся оккупированной, если фактическая власть на ней перешла в руки 
вражеской армии. Оккупирующее государство обязано уважать права 
человека, исключать депортации и массовые экзекуции населения. 
Оккупационная армия имеет право изымать деньги, казну и другие 
госактивы, но частная собственность, а также имущество общин, ре-
лигиозных, художественных, образовательных, научных и благотво-
рительных учреждений должна быть неприкосновенна. Вооруженное 
сопротивление при всем этом не является определяющим статус-
фактором. Женевские конвенции 1949 г. (ст. 2) гласят: «Конвенция 
будет применяться также во всех случаях оккупации всей или части 
территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта ок-
купация не встретит никакого вооруженного сопротивления».  

                                           
1 Научный руководитель: Мингес И.А., к.ю.н. 
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Примером оккупации в состоянии войны являлась немецко-
фашистская оккупация территории СССР в годы Великой Отечест-
венной войны. Германией была поставлена четкая цель по уничтоже-
нию русского народа, которую необходимо было любой ценой дос-
тичь. Было объявлено о полном истреблении славянского народа, ко-
торый находился в пределах оккупированной территории СССР. В 
действиях германских войск было много жестокости, зверства, разру-
шения и разграбления народного хозяйства, ценностей. Из докумен-
тального свидетельства («Зверства фашистских захватчиков»): «Фа-
шисты сожгли и взорвали минами среднюю, две начальных и колхоз-
ную школы, детский сад и детские ясли, родильный дом, завод и клуб 
«Красный металлист»… Изнасилована и зверски убита жена красно-
армейца Анна Симкова, на Калужской улице подверглась групповому 
насилию немецких солдат и сошла с ума 16-летняя девушка…»1.  

Наиболее полные данные приведены в работе Б.В. Соколова «Ок-
купация: правда и мифы», где автор привел доказательства нацистско-
го всевластия и коллаборационистского террора на оккупированных 
территориях Советского Союза. Б.В. Соколов отмечал: «Большинство 
подверглось мучительной смерти за подлинную или мнимую связь с 
партизанами или просто потому, что в недобрый час попались на глаза 
тем, кого и людьми назвать-то затруднительно».  

По свидетельствам ветеранов, «кровь замирала в жилах при виде 
того, что делали «люди – машины». Бойцы Красной Армии, которые 
своими глазами видели смерть, не могли сдержать слез, видя замучен-
ные трупы людей. В цитате наиболее точно передан настрой бойца 
Красной Армии: «Эта кровь стоит перед нашими глазами. Эта кровь 
кричит в наших ушах... Вперед, бойцы! Пусть содрогнется гитлеров-
ская Германия. Пускай она узнает, что ее коричневым выродкам не 
вернуться назад»2. 

Цель фашисткой оккупации – проявить особую жестокость по от-
ношению к населению в форме массовых репрессий. До сих пор вете-
раны не могут сдержать слез, говоря о том, что попасть в плен к не-
мецким захватчикам – это значит не просто умереть, а испытать массу 

                                           
1 Зверства, грабежи и насилия немецко-фашистских захватчиков // 

Правда. 1942. 27 января. 
2 Огнев Я. Зверства немецко-фашистских оккупантов // Красная звезда. 

1941. 27 декабря. 
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страданий, мук и пыток, перед которыми смерть будет как путь к спа-
сению.  
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ОТРАЖЕНИЕ ИТОГОВ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ1 

Усова А.А., Матыцин А.М. 

Международный юридический институт  
(Волжский филиал) 

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными пре-
ступниками был поистине международный процесс – Трибунал выра-
жал волю народов 23 стран, подписавших Лондонское соглашение 
или присоединившихся к нему. Членами Трибунала были назначены: 
от СССР – заместитель председателя Верховного Суда Советского 
Союза генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко, от США – бывший 
генеральный прокурор страны Ф. Биддл, от Великобритании – глав-
ный судья лорд Дж. Лоренс, от Франции – профессор уголовного пра-
ва А. Доннедье де Вабр. 

Нюрнбергский процесс осудил агрессию и агрессоров, вскрыл об-
щественную и политическую суть фашизма. Для обвинения были ис-

                                           
1 Научный руководитель: Пищулина С.Ю., к.и.н. 



 141 

пользованы многие вражеские архивы, захваченные во время продви-
жения армий союзников вглубь германских территорий. В штаб-
квартирах фашистских армий, в правительственных зданиях и резиден-
циях нацистских главарей, в тайниках было обнаружено огромное ко-
личество правительственной, военной, личной и другой документации.  

Подсудимые, представшие перед Международным военным трибу-
налом, обвинялись в том, что, преследуя цель установления мирового 
господства Германии, планировали, готовили и развязывали агрессив-
ные войны, т. е. в преступлениях против мира; они обвинялись в 
убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупиро-
ванных территорий, угоне гражданского населения в Германию на 
принудительные работы, убийствах заложников, разграблении обще-
ственной и частной собственности, бесчисленных разорениях, неоп-
равданных военной необходимостью, т. е. в военных преступлениях; в 
массовом истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, 
совершенных в отношении гражданского населения по политическим, 
расовым или религиозным мотивам, т. е. преступлениях против чело-
вечности. 

Обвинение представило суду огромное количество исключитель-
ных по силе доказательств, главным образом документов. Большое 
значение имели и свидетельства лиц, занимавших высокие должности 
в командовании фашистской армии и разведки, таких как генерал- 
фельдмаршал Ф. Паулюс, Э. Лахузен, Г. Гизевиус и др. 

Часть материалов затрагивала трагедию, произошедшую на берегах 
Волги, на Сталинградской земле.  

В ходе работы Трибунала в международной юридической практике 
появился новый вид преступлений – «преступления против человеч-
ности». На судебных заседаниях были представлены детальные отче-
ты о зверствах фашистских захватчиков. Это можно и нужно раскрыть 
через трагедию жителей Сталинграда. Первый фактом стало бесчело-
вечное содержание в немецких лагерях советских военнопленных. 
Уже с середины августа 1942 г. в Верхней Бузиновки, х. Манойлин, 
х. Плесистое, х. Еруслан, х. Ново-Максимовский, х. Попов-2 и многих 
других фашисты организовали лагеря. В сентябре 1942 г. фашисты 
организовали ряд лагерей и сборных пунктов для советских военно-
пленных в хуторах Вертячий, Песковатка, в поселках Большая и Ма-
лая Россошки, Западновка, в балке Грачева, в с. Дмитриевка. 
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Состав лагерей на оккупированной территории Сталинградской 
области не оставался постоянным и неизменным. Туда прибывали все 
новые и новые партии военнопленных. А старый состав частично от-
сортировывался и перебрасывался в лагеря Украины, Белоруссии, 
Польши или в другие лагеря Сталинградской области. Всего на терри-
тории Сталинградской области было зарегистрировано 47 лагерей со-
ветских военнопленных, но отмечены памятными знаками, памятни-
ками и стелами только три. Это бывшие лагеря в хут. Вертячий, № 205 
в поселках им. М. Горького и Гослесопитомник у станции Карповская. 

За три с половиной месяца существования лагеря на х. Вертячий 
Сталинградской области погибло от голода, истязаний, болезней и 
расстреляно по меньшей мере 1 500 советских военнопленных. Немцы 
принуждали пленных работать по 14–16 часов в сутки, а кормили их 
один раз в день, причем суточный рацион состоял из 3 – 4 ложек запа-
ренной ржи или половинки котелка несоленой, ржаной, постной по-
хлебки и кусочка дохлой конины. За несколько дней до наступлений 
Красной Армии немцы совсем перестали кормить пленных и обрекли 
их на голодную смерть. Почти все пленные страдали дизентерией. У 
многих были незажившие раны, но никакой медицинской помощи 
пленные не получали. 

Собраны свидетельства о массовых убийствах и истязаниях мирно-
го населения. В городе были вывешены объявления с предупрежде-
ниями, к примеру, на Аральской улице висело такое объявление: «Кто 
здесь пройдет, тому смерть», на углу улиц Невской и Медведицкой: 
«Проход русским запрещен, за нарушение – расстрел». Не подчинение 
немецким приказам строго каралось. Замученных, расстрелянных и 
повешенных в самой немецкой комендатуре сначала выбрасывали в 
яму, что находилась рядом с комендатурой (после изгнания оккупан-
тов в этой яме был обнаружен 31 труп). Когда эта яма была заполнена, 
то трупы вывозились на кладбище, что в 2 км от здания комендатуры. 
На кладбище была вырыта яма глубиной около 6 м, длиной 40 м и 
шириной 12 м. 

Также можно привести конкретные примеры зверств, которые тво-
рили немецкие военные. Например, оккупанты учинили издевательст-
ва над учительницей Шаниной Марией Трофимовной и ее семьей, 
стариками 72 лет, сестрой и братом. В холодный осенний день выгна-
ли их из квартиры, убили сестру, отобрали вещи и угнали на Гумрак, 
где от мороза и голода погибло много народа. У гражданки Белкиной 
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М.П. гитлеровцы выбросили ребенка на мороз, за то что он заплакал 
во время присутствия гитлеровцев на квартире. У Доценко Валентины 
Петровны немцы убили отца Доценко Петра Семеновича, так как он 
стал тушить пожар, возникший от бомбежки немецкой авиации, ото-
брали вещи, продукты и выгнали ее на улицу. 

Генерал фельдмаршал Паулюс в своем заявлении подтвердил: « … 
нами был взят курс на уничтожение и опустошение Советской страны. 
В Сталинграде на Волге этот курс достиг своего апогея концентраци-
ей всех явлений, сопутствовавших нацистской захватнической вой-
не…». Однако часть вины этот немецкий полководец старательно пе-
рекладывал на плечи стратегов из Генштаба, так в отношении Кейтеля 
и Иодля он указал, что из-за отказа в его «неоднократных настоятель-
ных требованиях прорыва из замкнутого кольца, т.е. телеграммы от 
22, 23, 25 ноября 1942 г. и далее, Сталинград превратился в зону ис-
требления для находящегося там русского гражданского населения», 
последствием отказа были также гибель и тяжелые страдания русских 
военнопленных и местного населения. 

На наш взгляд, документальные свидетельства и свидетельства 
участников и очевидцев событий Сталинградской битвы могли повли-
ять на появление в ходе Нюрнбергского процесса нового вида престу-
плений – «преступление против человечности». Нюрнбергский про-
цесс раскрыл сущность нацизма, изобличил преступный характер док-
трины гитлеризма. Материалы показали также агрессивную сущность 
концепции «жизненного пространства». Это актуально и в современ-
ном мире, развязывание агрессивной войны является не просто пре-
ступлением международного характера – оно является тягчайшим ме-
ждународным преступлением, которое отличается от других военных 
преступлений только тем, что содержит в себе в сконцентрированном 
виде зло, содержащееся в каждом из остальных. 
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ОПОЛЧЕНЦЫ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»  
В ДНИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ1 

Филиппов П.П. 

Волгоградский государственный технический университет 
История города Волгограда содержит в себе достаточно знамена-

тельных моментов. Обычный провинциальный город в середине ХХ 
века превратился в ведущий промышленный центр страны.  

Цель данной работы заключается в изучении организации и обуче-
ния отрядов народного ополчения в годы Великой Отечественной 
войны, а также рассмотрение участия в боевых действиях ополченцев 
завода «Красный Октябрь».  

Исследованием Сталинградской битвы занимаются со времен 
окончания войны и продолжают заниматься до сих пор. Однако роль 
народного ополчения подвергается сомнению и является предметом 
споров в научных кругах.  

Датой начала массовой организации отрядов народного ополчения 
принято считать 3 июля 1941 г. В этот день Верховный Главнокоман-
дующий И.В. Сталин в своем радиосообщении призвал весь советский 
народ на защиту Отечества: «...В каждом городе, которому угрожает 
опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное опол-
чение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью за-
щищать свою свободу...». Также в этот день на площади Павших Бор-
цов в Сталинграде состоялся митинг, посвященный мобилизации сил 
на разгром врага. Уже к 17 июлю 1941 г. поступило более 28 000 зая-
вок от жителей Сталинграда о зачислении в народное ополчение. К 
августу был сформирован корпус народного ополчения, в состав кото-
рого входили стрелковая и кавалерийская дивизии народного ополче-
ния, танковый батальон, Астраханский и Камышинский стрелковые 
полки. 

Началось формирование истребительных батальонов – вооружен-
ных формирований, организованных из комсомольцев и партийного 
актива. Их главной задачей было содействие НКВД в борьбе с дивер-
сантами и парашютистами, дезертирами, дезорганизаторами тыла, па-

                                           
1 Научный руководитель: Ануфриева Е.В., к.ф.н., доцент. 
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никерами. Некоторыми историками действия этих батальонов, как и 
заградительных отрядов, рассматриваются как деструктивные и демо-
рализующие по отношению к гражданскому населению. С этой точкой 
зрения, по нашему мнению, нельзя согласиться: в истории заградотря-
дов и истребительных батальонов есть свои темные пятна, однако во 
многих сражениях они подтвердили свою необходимость, а бойцы 
этих подразделений проявили на поле боя стойкость и героизм.  

Для обучения отрядов народного ополчения была создана 60-
часовая учебная программа, в ходе которой ополченцы проходили ог-
невую, строевую и физическую подготовку. Относительно короткая 
программа подготовки ополчения объясняется тем, что большую 
часть отрядов составляли рабочие заводов, которых нельзя было от-
рывать от производства. В подготовку истребительных батальонов 
входили дополнительные часы по обучению борьбе с диверсантами и 
парашютистами противника. Подготовка ополчения проводилась 
офицерами и партийными работниками. Из воспоминаний Панченко 
Бориса Борисовича: «...Средний возраст наших бойцов – 40 – 45 лет, 
молодые были в армии. Учились старательно, овладевали военными 
знаниями, привыкли к воинской дисциплине и порядку, закалялись. 
Отсеялись нытики, батальон становился похожим на воинскую часть. 
Самыми интересными занятиями были, конечно, боевые стрельбы. У 
батальона было свое стрельбище...»1. 

Также стоит отметить, что женщины также вступали в ряды опол-
чения и несли службу наравне с мужчинами: «Подразделение истре-
бительного батальона за 1942 год пополнилось 6 раз в количестве 180 
чел. вместо выбывших из батальона обученных военному делу в 
РККА. К 15.VII-42 г. В батальоне насчитывалось 168 чел., из них 49 
чел. девушек...»2. 

Отрядам народного ополчения была свойственна текучесть боевого 
состава, значительное количество личного состава батальонов, про-

                                           
1 Панченко Б.Б. У Мокрой Мечетки. (Б.Б. Панченко –  бывший начальник 

штаба истребительного батальона Тракторозаводского района). 
2 Из докладной записки заведующего военным отделом Сталинградского 

горкома ВКП(б) Г.З. Передерия секретарю Дзержинского райкома ВКП(б) г. 
Сталинграда Б.С. Халфину о военной подготовке и участии в обороне 
Сталинграда истребительного батальона. 
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шедшая первую и часть второй программы, выбыла в Красную Армию 
за пределы области, другие были отсеяны по иным причинам.  

Началась Сталинградская битва. 23 августа 1942 г. немецкие вой-
ска прорвались через передний край обороны и подошли к территории 
Сталинградского тракторного завода. На оборону стратегически важ-
ного участка были отправлены все имеющиеся резервы: полк 10-й ди-
визии НКВД полковника Сараева, курсанты военно-политического 
училища, части ПВО, истребительные батальоны заводов «Красный 
октябрь» и СТЗ и танковая бригада СТЗ.  

Среди бойцов истребительного отряда в этом бою принимала уча-
стие женщина-легенда – Ольга Кузьминична Ковалева. Ольга Кузьми-
нична была одной из первых женщин-трактористов и первой женщи-
ной-сталеваром. Когда на заводе узнали о прорыве немцев в районе 
Сухой Мечетки, Ольга Кузьминична по собственной инициативе 
вступила в истребительный отряд. На возражения товарищей она от-
ветила: «Когда я бралась сталь варить, мне кое-кто говорил, что не 
женское это дело, ничего у тебя не выйдет. Но ведь вышло. Сколько 
лет уже вместе работаем. Вместе работали, значит, вместе и воевать 
будем».  

Этот бой стал первым и последним в жизни Ольги Кузьминичны 
Ковалевой. Из воспоминаний комиссара истребительного полка заво-
да «Красный Октябрь» К.М. Сазыкина: «В разгар боя что-то случи-
лось с пулеметом: то ли заело ленту, то ли расчет замешкался. Стале-
вар Ковалева бросилась к пулеметчикам, и вскоре пулемет заговорил 
вновь. Жарче и жарче бой. Смерть вырывает товарищей из наших ря-
дов. И тут я увидел Ольгу Ковалеву. Она лежала ничком, раскинув 
руки, косынка с головы слетела, ветер растрепал волосы, у правой вы-
тянутой руки – винтовка, у левой – выроненная граната, лицо окро-
вавленное… Видно было, что ее убили, когда она бежала вперед в 
атаку. Немцы перебегали в это время дорогу в хутор, в нескольких 
десятках километров от меня. Я успел только взять винтовку и грана-
ту Ольги, чтобы сохранить вечную память об этой мужественной 
Женщине, не уступившей своего права защищать родной город». Имя 
Ольги Кузьминичны Ковалевой увековечено в нашем городе. 

Благодаря своевременной организации обороны немецкие войска 
не смогли совершить быстрый прорыв к промзоне. Бои продолжались 
до 25 августа и закончились победой ополченцев. Из-за понесенных 



 147 

потерь немцам пришлось отложить наступление на несколько дней, 
что позволило перевести в Сталинград резервные войска.  

После организации полноценной обороны города советскими вой-
сками, участие сил народного ополчения в боевых операциях переста-
ло быть необходимостью. Однако ополченцы продолжали оказывать 
поддержку силам фронта. Часть подразделений была передана в со-
став Красной Армии, оставшиеся подразделения использовались для 
охраны важных промышленных объектов и для оказания помощи ми-
лиции. Стоит отметить, что ополченцы ЗКО продолжали работать на 
заводе вплоть до его полного разрушения. 

Участие сил народного ополчения в Сталинградской битве может 
показаться незначительным, однако, если бы не героические действия 
ополченцев в сражении у Сухой Мечетки, то город был бы полностью 
захвачен за несколько недель. Поэтому подвиг обычных рабочих, вы-
шедших на неравный бой с профессиональной армией вермахта, дол-
жен быть сохранен в нашей памяти. 

Использованные источники и литература 
Панченко Б.Б. У Мокрой Мечетки.  
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