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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» закреплен перечень объектов прокурор-
ского надзора, в состав которого входят органы и 
должностные лица. Основываясь на приведенном 
в законе перечне, среди них можно выделить ряд 
объектов, относящихся к объектам прокурорского 
надзора в сфере патриотического воспитания. Рас-
смотрим каждый их них по отдельности.

Важным объектом прокурорского надзора 
в рассматриваемой сфере правоотношений яв-
ляется Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации (далее  — Министерство). 

Оно осуществляет деятельность в области раз-
работки государственной политики, а также осу-
ществляет нормативно-правовое регулирование 
правовых отношений в сфере воспитания1. Сре-
ди полномочий Министерства следует выделить 
полномочия по принятию ряда нормативных пра-
вовых актов: 

— порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по соответствующим 

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
от  3 июля 2013 г. №  466 «Об утверждении Положения 
о Министерстве образования и науки Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2013. № 23. Ст. 2923.

СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Вавилин Михаил Владимирович,
член экспертно-консультативного совета 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству, эксперт Правительства 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
соискатель Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
vavilinprok@mail.ru

В статье проведен анализ целей прокурорского надзора за патриотическим воспитанием молоде-
жи. Автор определяет объекты прокурорского надзора за исполнением законов о патриотическом воспи-
тании. Определяет роль прокурорского надзора за исполнением законов о патриотическом воспитании 
молодежи в совершенствовании системы патриотического воспитания. Автор анализирует практи-
ку прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: прокурорский надзор, патриотическое воспитание, система патриотического вос-
питания, цели прокурорского надзора, прокуратура Российской Федерации.

Subjects of the System of Patriotic Upbringing in the Russian Federation 
as Objects of Prosecutorial Supervision

Vavilin Mikhail V.
Member of the Expert Advisory Board of the Committee on Constitutional Legislation
and State-Building of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation
Expert of the Government of the Russian Federation, Ministry of Justice of the Russian Federation
Degree-Seeking Student of the Academy of the Prosecutor General’s Offi  ce of the Russian Federation

Th e article analyzes the goals of prosecutorial supervision over patriotic education of youth. Th e author 
analyzes objects of prosecutorial supervision over patriotic education of youth. He defi nes the role of prosecutorial 
supervision over the implementation of law in patriotic education of young people, in improving the system of pa-
triotic education. Th e author analyzes the practice of prosecutorial supervision over the Patriotic Upbringing Sector.

Keywords: prosecutor’s supervision, patriotic education, system of patriotic education, objects of prosecutor’s 
supervision, prosecutor’s offi  ce of the Russian Federation.
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образовательным программам или по соответству-
ющему виду образования;

— порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экс-
пертизы;

— порядок формирования федерального переч-
ня учебников, рекомендуемых к использованию об-
разовательными организациями разного уровня, и 
исключения учебников из него;

— порядок отбора организаций, осуществля-
ющих выпуск учебных пособий, и перечень таких 
организаций;

— типовые положения об учебно-методических 
объединениях в системе образования;

— порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности в образовательных орга-
низациях со специальными наименованиями «ка-
детская школа», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус» и «казачий кадетский корпус»;

— порядок деятельности школьных и студен-
ческих спортивных клубов, которые не являются 
юридическими лицами;

— положения об организациях отдыха детей и 
их оздоровления (в том числе в детских военно-
исторических лагерях).

Наиболее важными среди принимаемых Ми-
нистерством нормативных правовых актов яв-
ляются федеральные государственные образова-
тельные стандарты, обязательность установления 
которых закреплена ст. 43 Конституции Россий-
ской Федерации.

Помимо изложенного Министерство также об-
ладает полномочиями по оказанию поддержки па-
триотическим общественным организациям. Так-
же Министерство создает совместно с детскими и 
молодежными организациями и движениями ус-
ловия для обеспечения патриотического воспита-
ния молодежи. 

К другим видам деятельности отнесены орга-
низация олимпиад, семинаров, конгрессов, конфе-
ренций, выставок и прочих мероприятий.

Следующим объектом прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере патриотическо-
го воспитания молодежи является Министерство 
обороны Российской Федерации. Оно осуществля-
ет деятельность в области выработки и реализации 
государственной политики, правового регулирова-
ния в сфере обороны. Кроме того, Министерство 
обороны Российской Федерации уполномочено 
управлять и распоряжаться имуществом Воору-
женных Сил Российской Федерации и подведом-
ственных организаций2. Министерство обороны 

2 Указ Президента Российской Федерации от  16 августа 
2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3538.

Российской Федерации принимает ряд норматив-
ных правовых актов:

— устанавливает порядок осуществления обра-
зовательной деятельности в образовательных уч-
реждениях, находящихся в его ведении;

— разрабатывает и утверждает примерные об-
разовательные программы в области обороны, 
которые используются при подготовке кадров в 
интересах Министерства обороны Российской Фе-
дерации;

— устанавливает нормы и порядок обеспече-
ния обмундированием обучающихся в образова-
тельных организациях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, форму этого обмундирования, 
правила ношения и знаки отличия; 

— осуществляет правовое регулирование осо-
бенностей реализации образовательной, методи-
ческой и научной деятельности в сфере обороны 
государства.

Кроме того, Министерство обороны Россий-
ской Федерации совместно с Министерством об-
разования Российской Федерации принимает уча-
стие в разработке федеральных образовательных 
стандартов в сфере подготовки граждан к служ-
бе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Среди полномочий Министерства обороны 
Российской Федерации можно выделить полномо-
чия по осуществлению работы в сфере подготов-
ки граждан к службе в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. В состав этой работы входит 
и военно-патриотическое воспитание. Указанная 
работа организуется совместно с органами госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления.

Министерству обороны Российской Федерации 
для организации вышеперечисленной деятельно-
сти предоставлены соответствующие финансовые 
полномочия по формированию учебно-материаль-
ной базы ведомственных образовательных органи-
заций, учебных центров и др.

К важным полномочиям Министерства обо-
роны Российской Федерации в сфере воспитания 
относятся полномочия по совершенствованию си-
стемы воспитания военнослужащих, организации 
морально-психологического обеспечения, а также 
организации спортивных мероприятий.

В целях повышения престижа военной служ-
бы, сохранения патриотических традиций, Мини-
стерство обороны Российской Федерации наделено 
полномочиями по информационному освещению 
деятельности Вооруженных Сил. Информацион-
ная политика Министерства обороны Российской 
Федерации осуществляется в различных формах, в 
том числе посредством проведения военно-исто-
рической, культурной, конгрессной и выставочной 
деятельности.
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Согласно Указу Президента  РФ от  7 декабря 
2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о во-
енных комиссариатах»3 в систему территориаль-
ных органов Министерства обороны Российской 
Федерации входят военные комиссариаты, кото-
рые играют важную роль в организации патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Так, в силу положений Постановления Прави-
тельства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об ут-
верждении Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе»4 военные 
комиссариаты осуществляют направление граж-
дан на обучение в специальные учебные пункты, 
которые осуществляют подготовку по основам во-
енной службы и ведут учет этих граждан, созданы 
органами местного самоуправления.

Представители военного комиссариата входят 
в состав комиссии по оценке знаний в сфере ос-
нов военной службы. Кроме того, в спектр их за-
дач входит организация деятельности по воинско-
му учету; военно-профессиональная ориентация 
граждан; участие в обучении граждан основам во-
енной службы; патриотическое воспитание; содей-
ствие поисковой работе; сохранение воинских тра-
диций российской армии.

Третьим объектом прокурорского надзора за 
исполнением законов о патриотическом воспи-
тании является Рособрнадзор  — орган исполни-
тельной власти Российской Федерации, который 
осуществляет функции по контролю и надзору в 
сфере образования и науки5. Деятельность ее осу-
ществляется как непосредственно, так и через под-
ведомственные организации. Своих территори-
альных органов служба не имеет, поскольку часть 
контрольных полномочий передана на уровень 
субъектов. 

Рособрнадзор обладает следующими полно-
мочиями:

— осуществляет федеральный государствен-
ный надзор в сфере образования. Объектами над-
зора здесь являются образовательные организа-
ции, в том числе реализующие образовательные 
программы в сферах обороны, безопасности, вну-
тренних дел. По итогам надзорных мероприятий 
служба принимает меры по устранению послед-

3 Указ Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об ут-
верждении Положения о военных комиссариатах» // СПС 
«КонсультантПлюс».

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе» (далее — Постановление № 1441) // СЗ РФ. 2000. 
№ 2. Ст. 225.

5 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 594 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки» // СЗ РФ. 2013. № 29. Ст. 3971.

ствий выявленных нарушений. Она выдает пред-
писания образовательным организациям и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, которые осуществляют государственное 
управление в указанной сфере. Также Рособрнад-
зор контролирует исполнение этих предписаний;

— контролирует в качестве федеральной струк-
туры качество образования;

— надзирает за соблюдением требований к за-
щите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию;

— контролирует используемые в образователь-
ном процессе дидактические информационные ма-
териалы.

Важным полномочием федеральной службы яв-
ляется осуществление контроля за изданием орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации нормативных актов по вопросам 
переданных полномочий в сфере образования. 

Рособрнадзор имеет право вносить в субъ-
ект Российской Федерации предложения об от-
странении от должности должностных лиц орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение полномочий в рассматриваемой сфере. 
Кроме того, служба может выступать с предложе-
ниями об изъятии переданных полномочий в Ми-
нистерство образования и науки Российской Фе-
дерации.

Осуществление переданных полномочий долж-
но быть организовано в точном соответствии с ин-
структивными материалами, изданными Рособр-
надзором, а результаты этой работы отражаются в 
отчетности, формы и порядок предоставления ко-
торой устанавливаются также указанной федераль-
ной службой. По итогам анализа этой отчетности и 
проведенного Рособрнадзором мониторинга в Ми-
нистерство образования и науки Российской Фе-
дерации предоставляется соответствующий отчет.

Рособрнадзор обладает контролирует расхо-
дование финансовых ресурсов в рамках передан-
ных полномочий.

Служба может проводить расследования в рас-
сматриваемой сфере, пресекать факты наруш ения 
законодательства Российской Федерации, при-
останавливать деятельность образовательных ор-
ганизаций.

Рособрнадзор также от носится к объектам 
прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере патриотического воспитания молодежи, по-
скольку ряд требований установлен законодатель-
ством об образовании. 

Так, в силу п. 7 ст. 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные органи-
зации разрабатывают образовательные программы 
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в соответствии с федеральными образовательны-
ми стандартами, которые утверждаются приказа-
ми Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Указанные нормативно-правовые акты 
включены в перечни нормативных правовых актов, 
утвержденных Приказом руководителя Росборнад-
зора от 27 июля 2017 г. № 1283. Соблюдение актов 
их указанного перечня проверяется при проведе-
нии мероприятий Рособрнадзора по контролю6.

Следующим объектом прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере патриотического 
воспитания молодежи являются органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. В сфере патриотического воспитания субъ-
екты Российской Федерации наделяются рядом 
полномочий.

Так, они полномочны принимать законы и иные 
нормативные акты, которые не должны противо-
речить законодательству Российской Федерации. 
Кроме того, к полномочиям субъектов Российской 
Федерации отнесен контроль за их исполнением. 
Также среди полномочий субъектов Российской 
Федерации можно выделить совместную с Мини-
стерством обороны Российской Федерации дея-
тельность по организации систематической рабо-
ты в сфере военно-патриотического воспитания. 
Исполнительные органы власти субъектов Россий-
ской Федерации участвуют в организации обучения 
граждан начальным знаниям в сфере обороны, ор-
ганизуют переподготовку педагогического соста-
ва в учебных пунктах; организуют учебные сборы 
при поддержке штабов военных округов (флота)7.

Также к полномочиям субъекта Российской Фе-
дерации в рассматриваемой сфере относятся опре-
деление порядка поисковой работы; сохранение и 
реставрация памятников Великой Отечественной 
войны, поддержание их в состоянии, соответству-
ющем достойному и уважительному отношению к 
памяти о Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне8; оказание поддержки патриоти-
ческим общественным организациям9; организация 

6 Приказ Рособрнадзора от  27 июля 2017 г. №  1283 «Об 
утверждении перечней нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках отдельных видов государственного контроля (над-
зора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки» // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 08.06.2018).

7 Постановление № 1441.
8 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увекове-

чении Победы советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 годов» (далее — Федеральный закон «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Оте-
чественной Войне 1941–1945 годов») // СЗ РФ. 1995. № 21.
Ст. 1928.

9 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее  — Федеральный закон 

мероприятий по увековечению памяти российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России10; обращение к Пре-
зиденту РФ с предложением присвоения почетно-
го звания «Город воинской славы»11; поддержка и 
ведение реестра межрегиональных, региональных 
и местных молодежных и детских объединений, в 
том числе патриотических12; осуществление госу-
дарственного контроля в сфере образования13; ли-
цензирование и государственная аккредитация об-
разовательных организаций и др.

Важными полномочиями региональных парла-
ментов является отмеченное выше принятие зако-
нов по предметам совместного ведения (подп. «б» 
п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»)14. В си-
лу подп. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта от-
носятся к совместному ведению.

Таким образом, принимаемые парламентами 
субъектов Российской Федерации законы в сфере 
патриотического воспитания будут охвачены про-
курорским надзором.

Особую государственную важность коорди-
нации всей работы по организации образования 
(в том числе воспитания) молодежи в патриотиче-
ских традициях подтверждает тот факт, что Мини-
стерство образования и науки Российской Феде-
рации согласовывает структуру исполнительного 
органа власти, осуществляющего полномочия в 
сфере образования, назначение его руководителя, 
жестко контролирует принимаемые этим органом 
нормативно-правовые акты и в случае несоответ-
ствия последних федеральному законодательству 

«О некоммерческих организациях»)  // СЗ РФ. 1996. № 3. 
Ст. 145.

10 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России» // СЗ РФ. 1995. 
№ 11. Ст. 943.

11 Федеральный закон от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации „Город воинской славы“» // 
СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2158.

12 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических мо-
лодежных и детских объединениях» // СЗ РФ. 2000. № 31. 
Ст. 3292.

13 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации») // СЗ РФ. 
2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.

14 Федеральный закон от  6 октября 1999 г. №  184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. 
№ 42. Ст. 5005.
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наделено правом отменять их. Кроме того, вся де-
ятельность исполнительных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере образования 
построена на принципах строгой систематической 
отчетности перед Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Следует также отметить, что Федеральный за-
кон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» (далее — Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и военной 
службе») относит к полномочиям исполнитель-
ных органов власти субъектов Российской Феде-
рации проведение работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

Среди исполнительных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации можно выделить: 
1) высший, который полномочен разрабатывать 
проекты программ патриотического воспитания, 
соответствующие бюджету субъекта Российской 
Федерации; 2) органы специальной компетенции, 
наделенные полномочиями по реализации указан-
ных программ и осуществлению государственно-
го контроля и др.

Органы местного самоуправления также об-
ладают полномочиями в сфере патриотического 
воспитания, поэтому и они являются объектами 
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 
В силу ст. 9 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной служ-
бе», ст. 5 Федерального закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной Войне 1941–1945 годов», ст. 4–11 Закона РФ 
от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Отечества», ст. 14–16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», органы 
местного самоуправления наделены полномочия-
ми в сфере организации и осуществления деятель-
ности по работе с детьми и молодежью. Они так-
же могут оказывать поддержку патриотическим 
некоммерческим организациям. 

Кроме того, органы местного самоуправле-
ния в силу закона обладают полномочиями в сфе-
ре нормативно-правового регулирования назван-
ных вопросов.

Следующий объект прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере патриотическо-
го воспитания молодежи — органы государствен-
ного контроля (надзора) в сфере патриотического 
воспитания представлены двухуровневой систе-
мой. На уровне субъектов Российской Федерации 
к ним относятся органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие контроль в сфере образования.

Органы управления и руководители образова-
тельных организаций, в том числе находящихся в 
ведении Министерства обороны Российской Фе-
дерации, учебных центров, некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания, молодежные и дет-
ские общественные патриотические объединения, 
как объекты прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о патриотическом воспитании молоде-
жи подразделяются на несколько групп:

— организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность (в связи с тем, что спектр 
таких организаций значительно широк, то в на-
стоящем диссертационном исследовании рассма-
триваются только образовательные организации 
и патриотические организации, осуществляющие 
обучение);

— организации, не осуществляющие образо-
вательную деятельность, но осуществляющие дея-
тельность по патриотическому воспитанию.

Деятельность организаций первого типа регу-
лируется в том числе законодательством в сфере 
лицензирования.

Следует отметить, что сами организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» подразделяет на два вида. Первый — 
это собственно образовательные организации, 
основным видом деятельности которых являет-
ся образовательная деятельность. Второй вид ор-
ганизаций  — это организации, осуществляющие 
обучение. В данном случае образовательная дея-
тельность осуществляется последними в качестве 
дополнительной. Согласно требованиям федераль-
ного закона в структуре организаций, осуществля-
ющих обучение, должно быть создано специальное 
подразделение, которое занимается этим. В состав 
второго вида организаций могут входить и патрио-
тические организации. Расширенный перечень ор-
ганизаций второго вида представлен в ст. 31 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Интересный вопрос о множественности ор-
ганизационно-правовых форм некоммерческих 
организаций, в которых могут создаваться обра-
зовательные организации, затрагивает Б.А. Булаев-
ский15. Так, он отмечает, что в доктрине до сих пор 

15 Булаевский Б.А. Новеллы правового статуса организаций 
в сфере образования. URL: https://obrzakon.ru/documents/
opendoc/id/1232/cat_id (дата обращения: 08.06.2018) (офи-
циальный сайт «Экспертно-аналитическое сопровождение 
правового обеспечения модернизации общего и профессио-
нального образования, управления качеством и доступно-
стью образовательных услуг в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы» Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации).
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не разрешен вопрос о возможности применения тех 
или иных организационно-правовых форм в кон-
кретной сфере деятельности. В силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные организации создаются в качестве 
некоммерческих организаций. К последним мож-
но отнести как потребительские кооперативы, так 
и казачьи общества и т.д. Часть из этих организа-
ций перечислена в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, а другая часть — в Федеральном 
законе «О некоммерческих организациях». Дан-
ный вопрос должен разрешаться исходя из целей, 
которые должна выполнять организация и кото-
рые закреплены в действующем законодательстве.

К образовательным организациям относятся 
и религиозные организации — семинарии, медре-
се и т.д. В то же время возникает ряд вопросов о 
том, как, например, должно быть организовано со-
блюдение требований законодательства о военно-
патриотическом воспитании и подготовке к воен-
ной службе в таких организациях с учетом того, 
что многие религии негативно относятся к войнам. 
В данном случае многие правовые нормы вступа-
ют в полемику с религиозными, в связи с чем дан-
ный вопрос требует рассмотрения и поиска реше-
ний в отдельном диссертационном исследовании.

В связи с принятием в 1997 г. Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»16 религи-
озные организации являются объектом прокурор-
ского надзора.

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» содержится норма, закрепля-
ющая исключительную компетенцию Российской 
Федерации в сфере создания образовательных ор-
ганизаций высшего образования в области оборо-
ны и безопасности государства, обеспечения за-
конности и правопорядка.

Основные права и обязанности образователь-
ных организаций перечислены в ст. 28 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». Здесь же перечислены виды ответственности, 
которую несет образовательная организация. От-
дельно в ч. 7 указанной статьи установлена ад-
министративная ответственность за нарушение 

16 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях»  // СЗ  РФ. 
1997. № 39. Ст. 4465.

требований к организации и осуществлению об-
разовательной деятельности.

Особенность образовательных организаций 
как объектов прокурорского надзора заключается 
в том, что они являются участниками налоговых, 
трудовых, гражданских и иных отношений. Кро-
ме того, часть составов административных право-
нарушений, перечисленных в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, позволяет привлекать к административной 
ответственности организацию как юридическое 
лицо. Такие составы имеют место при нарушении 
требований законодательства о лицензировании.

Теория государства и права в качестве одного 
из принципов правового государства закрепляет 
соблюдение норм права каждым участником об-
щественных отношений, которые регулируются 
этими нормами. 

В практике прокурорского надзора достаточ-
но широко применяется возбуждение дел об адми-
нистративных правонарушениях в отношении как 
должностных, так и юридических лиц. 

В связи с изложенным в состав объектов в на-
стоящем диссертационном исследовании включе-
ны и юридические лица, являющиеся отдельными 
участниками общественных отношений в рассма-
триваемой сфере.

Объекты прокурорского надзора, входящие в 
представленный выше перечень, являются участ-
никами общественных отношений в сфере патри-
отического воспитания. Так, например, большое 
внимание уделяется прокурорами проверке соблю-
дения законодательства о государственных симво-
лах в органах государственной власти и местного 
самоуправления. В самих этих органах приняты 
концепции воспитательной работы с кадрами, пла-
ны мероприятий по реализации программы патри-
отического воспитания, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации. Таким 
образом, на органы государственной власти и мест-
ного самоуправления также будут распространять-
ся требования законодательства в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан.

Несмотря на то, что роль семьи в патриотиче-
ском воспитании молодежи весьма значима, граж-
дане в соответствии с действующим законодатель-
ством не входят в состав объекта прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере.

Литература
1. Булаевский Б.А. Новеллы правового статуса организаций в сфере образования / Б.А. Булаевский. URL: https://obrzakon.ru/

documents/opendoc/id/1232/cat_id (дата обращения: 08.06.2018) (официальный сайт «Экспертно-аналитическое сопровождение 
правового обеспечения модернизации общего и профессионального образования, управления качеством и доступностью 
образовательных услуг в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации).
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Оценка персонала в экспертно-криминали-
стических подразделениях Федеральной службы 
безопасности России (далее  — ФСБ) России  — 
процесс, в котором устанавливается соответствие 
качественных характеристик персонала требовани-
ям по должности. Такая оценка проводится в сле-
дующих целях:

— определение соответствия замещаемой им 
должности; определение уровня его профессио-
нальной подготовки; 

— решение вопросов, связанных с изменени-
ем для него условий оплаты выполнения служеб-
ных обязанностей; 

— совершенствование деятельности эксперт-
ного подразделения ФСБ России.

Первичным назначением оценки сотрудников яв-
ляются проверка наличия и установление соответ-
ствия их профессиональных, деловых и личных ка-
честв служебным требованиям.

В более широком понимании такое назначение 
заключается в определении эффективности дея-
тельности сотрудника, включающей в себя также: 

— административно-мотивационную цель, ко-
торая достигается принятием решения (например, 
направление на обучение, повышение или пони-
жение в должности) на основе результатов оцен-
ки деятельности;

— информационную цель, которая состоит в на-
личии возможности руководителей экспертно-кри-
миналистических подразделений ФСБ России и со-
трудников подразделений получить объективные, 
достоверные, сравнимые сведения о своей деятель-
ности, которые могут позволить совершенствовать 
работу каждого сотрудника и всего трудового кол-
лектива в целом, принимать обоснованные управ-
ленческие решения.

Чтобы достичь этих целей, как предлагают уче-
ные, следует решить определенные задачи: выбрать 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ*

Леунова Ульяна Владимировна,
специалист юридического отдела Центра исследования 
проблем Российского права «Эквитас»
jc-aequitas@mail.ru
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место оцениваемого сотрудника в организационной 
структуре и установить его функциональную роль; 
установить с ним обратную связь по организацион-
ным, профессиональным и другим вопросам; опреде-
лить степень соответствия критериям оплаты труда и 
установить ее величину; удовлетворить потребность 
сотрудника в оценке собственного труда1.

Некоторые исследователи говорят об оценке со-
трудников как обязательном элементе в случае реше-
ния следующих задач управления: подбора, расста-
новки кадров и формирования кадрового резерва; 
подготовки руководителей, повышения их компе-
тентности и уровня культуры управления; совер-
шенствования управления коллективом с помощью 
улучшения структуры аппарата управления и ее ре-
организации, повышения квалификации работников; 
приведения численности персонала в соответствие с 
меняющимися требованиями и условиями на рынке2.

Учитывая различные варианты классифика-
ции указанных задач, в качестве основных задач, 
решаемых при оценке экспертно-криминалисти-
ческих подразделений ФСБ России, можно выде-
лить следующие:

1) объективная оценка потенциала экспертно-
криминалистических подразделений ФСБ России;

2) объективная оценка эффективности каждо-
го сотрудника экспертно-криминалистических под-
разделений ФСБ России;

3) поддержание достаточного уровня трудовой 
мотивации у сотрудников экспертно-криминали-
стических подразделений ФСБ России;

4) организация устойчивой обратной связи 
между кадровым персоналом, его руководством 
и сотрудниками обслуживаемого подразделения 
ФСБ России по поводу качества кадровой работы;

5) разработка актуальных программ эффектив-
ного обучения и развития персонала экспертно-
криминалистических подразделений ФСБ России. 

Для исследования оценки деятельности госу-
дарственных служащих, по нашему мнению, до-
стойна серьезного внимания работа В.Д. Давыдо-
ва, посвященная методам оценки эффективности 
и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего3. В указан-
ной работе рассмотрены существующие методики 
оценки государственных гражданских служащих в 
Республике Карелия. 

Принципы оценочной деятельности персонала 
стали предметом научного внимания М.Ф. Мизин-

1 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. 4-е изд., 
доп. и перераб. М., 2010. С. 258.

2 Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационно-социальная 
психология. СПб. : Речь, 2000. С. 180–181.

3 Давыдов В.Д. Методы оценки эффективности и резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего // Управленческое консультиро-
вание. 2007. № 2. С. 21–25.

цевой и А.Р. Сардарян4, которые в их число включа-
ют принципы: объективности; информированности 
субъекта; сплошного применения оценочных про-
цедур; регламентации оценочных процедур; регу-
лярности проведения оценки; экономичности; ра-
венства.

Е. Рудавина и В. Екимасов достаточно обосно-
ванно дополнили данную классификацию прин-
ципом дифференциации, под которым подразу-
мевается индивидуальный подход к проведению 
оценочных процедур для каждой конкретной груп-
пы сотрудников.

Определенное познавательное значение имеет 
система принципов оценки персонала, предложен-
ная О.В. Крушельницкой:

— гласность  — всестороннее ознакомление 
работников с порядком и методикой проведения 
оценки, доведение ее результатов до всех заинте-
ресованных лиц через прессу, приказы, распоря-
жения;

— объективность — использование достовер-
ной информационной базы и полной системы по-
казателей для характеристики работника, его де-
ятельности, поведения с учетом периода работы 
и динамики результатов в течение этого периода; 

— оперативность  — своевременность и ско-
рость оценки, регулярность ее проведения; 

— демократизм — участие членов коллектива 
в оценке коллег и подчиненных; 

— единство требований оценки для всех лиц 
однородной должности; 

— простота, четкость и доступность процеду-
ры оценки, обязательности, всеобщности; 

— результативность — обязательное и опера-
тивное принятие соответствующих мер по резуль-
татам оценки; 

— поддержка престижности оценки за счет обя-
зательного ее использования при принятии соот-
ветствующих решений по вопросам персонала5.

Принимая во внимание позиции разных ав-
торов, для оценки деятельности экспертно-кри-
миналистических подразделений ФСБ России, 
по нашему мнению, следует разграничить ука-
занные принципы на общеправовые (законность, 
объективность, гласность, всеобщность, беспри-
страстность) и специальные (всесторонность, си-
стемность, комплексность, дифференцированный 
подход, периодичность; обоснованность, действен-
ность, экономичность).

Учитывая отсутствие указанных форм оценки 
в экспертно-криминалистических подразделений 

4 Мизинцева М.Ф., Сардарян А.Р. Оценка персонала : учебник 
и практикум для бакалавров. М. : Юрайт, 2014. С. 39.

5 Крушельницкая О.В. Управление персоналом : учебное по-
собие. К.  : Кондор, 2003. 296 c. URL: https://econbooks.ru/
books/part/6625 (дата обращения: 20.07.2018).
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ФСБ России, следует предположить возможность 
их апробации в этих подразделениях. 

Относительно оценочных методов определен-
ный интерес представляет позиция, высказанная 
Р.Г. Гусевым, который в работе «Методологиче-
ские подходы к оценке деятельности полиции»6 
указывает на то, что методы, применяемые при 
оценке деятельности сотрудников, имеют ряд су-
щественных недостатков. Автор полагает, чтобы 
система оценки деятельности была эффектив-
ной, она должна отличаться от системы отчетно-
сти и при этом соответствовать следующим тре-
бованиям:

— быть соразмерной типам задач и деятельно-
сти, относящимся к разным функциям полиции, и 
корреспондировать с конкретным содержанием их 
деятельности;

— дифференцированно оценивать работу раз-
ных полицейских подразделений;

— быть независимой и не базироваться полно-
стью на внутриведомственных оценках.

Кроме того, автор указывает на несовершенство 
системы оценки, базирующейся на процентных по-
казателях, так как в ущерб основополагающим за-
дачам службы выдвигается стремление отчитать-
ся «благополучной цифрой». 

С.И. Ушаков, характеризуя методы оценки, в 
работе «Организационно-правовое обеспечение 
оценки кадров в органах внутренних дел»7 особое 
внимание уделил рассмотрению показателя эффек-
тивности, зависящего от полноты и точности ин-
формации об объекте оценки, а также от значимо-
сти критериев оценки. По его мнению, назначение 
оценки должно состоять в мотивации к активиза-
ции деятельности, а также содержать конкретные 
рекомендации по ее изменению и совершенство-
ванию. Им предложена дифференциация методов 
оценки: на количественные (метод рангового по-
рядка, метод парных сравнений, методы бальных 
систем, метод коэффициентной оценки); качествен-
ные (биографический метод, метод событий, метод 
оценки качества труда, групповая дискуссия, метод 
матрицы, метод соотнесения с эталоном); комби-
нированные, в основе которых применяются раз-
личные формы тестов.

Принимая во внимание многообразие методов 
проведения оценочных мероприятий, представлен-
ных различными отечественными и зарубежными 
авторами, можно составить их типологию, в кото-
рой выделим 8 основных групп.

6 Гусев Р.Г. Методологические подходы к оценке деятельности 
полиции // Современное право. 2012. № 5. С. 81–83.

7 Ушаков С.И. Организационно-правовое обеспечение оцен-
ки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. URL: https://bookre.org/
reader?fi le=718455 (дата обращения: 20.07.2018).

1. Сравнительные методы (сравнение сотруд-
ников между собой) — прямое ранжирование; за-
данное распределение и оценка «Триста шестьде-
сят градусов».

Прямое ранжирование  — ранжирование со-
трудников по определенному показателю (само-
стоятельность в принятии решений, ответствен-
ность, компетентность и пр.).

Заданное распределение — планирование опре-
деленных квот количества сотрудников, которые 
должны выполнить план на заданном уровне.

Оценка «Триста шестьдесят градусов» — оцен-
ка сотрудника на основе данных о его действиях в 
реальных практических ситуациях и о проявлен-
ных им профессиональных качествах. 

2. Абсолютные методы (сравнение сотрудников 
с прописанными факторами, эталонами) — описа-
тельный метод; метод поведенческих шкал; метод 
«инцидентов».

Описательный метод предполагает описание 
области деятельности сотрудника, умений и на-
выков, требующих улучшения, а также список ос-
новных достижений и сильных сторон сотрудника. 

Метод поведенческих шкал (позволяет абстра-
гироваться от  оценки личностных особенностей 
и сфокусироваться на оценке производственного 
поведения) — инициативность, конструктивность 
предложений, соблюдение сроков, грамотное рас-
поряжение ресурсами и пр. 

Для метода «инцидентов» требуется ведение 
досье сотрудника. По истечении отчетного перио-
да сравниваются его достижения и проступки. В це-
лях усовершенствования метода оцениваемые фак-
торы, в свою очередь, можно ранжировать.

3. Методы результатов основаны на оценке ре-
зультатов работы. Данные методы базируются на 
Концепции государственного управления по ре-
зультатам, созданной на принципах New Public 
Management, предполагающих ориентацию дея-
тельности государственных органов на удовлет-
ворение запросов потребителей как базовой цен-
ности8. Такие методы эффективны, но трудоемки. 
Акцент оценки деятельности государственных 
служащих в данном контексте сдвигается с оцен-
ки квалификации и учета отдельных достижений в 
профессии к оценке вклада в достижение заранее 
определенных общих результатов деятельности9. 
Основные методы, относящиеся к такой классифи-
кации, — метод управления по целям и метод стан-
дартов исполнения.

Метод управления по целям предполагает сле-
дующее. В соответствии с целями компании для со-

8 Южаков В.Н. Государственное управление по результатам: 
модель для России // Вопросы государственного и муни-
ципального управления. 2016. № 2. С. 168.

9 Там же. С. 167.
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трудников разрабатываются задачи на конкретный 
период, определяются критерии оценки их дости-
жения. Схема действия следующая:

— ставятся цели;
— планируется работа;
— осуществляется текущий контроль;
— оцениваются достигнутые результаты и под-

водятся итоги;
— ставятся очередные цели на будущее.
По такой схеме можно оценить работу как всей 

компании, так и отдельных подразделений и со-
трудников. Метод управления по целям достаточ-
но эффективен при формировании премиальной 
системы.

С помощью метода стандартов можно оценить, 
насколько сотрудник достиг результата, который 
следует считать нормой для конкретной должно-
сти. Образцами стандартов могут быть: средняя 
норма выработки одного работника; средняя про-
изводительность рабочей группы; объем выполня-
емой работы за единицу времени и др.

4. Метод самооценки (сотрудник определяет 
сам свою эффективность). 

5. Метод профессионального тестирования 
(объем профессиональных знаний сотрудника оце-
нивается в результате прохождения тестирования). 
При применении тестов выявляются знания, необ-
ходимые для выполнения работы, знания процес-
сов, которые обеспечивают эффективность работы. 

6. Метод психологического тестирования 
(предполагает учет индивидуально-психологиче-
ских отличий респондентов в процессе анализа ре-
зультатов тестирования). Применяются тесты ког-

нитивных способностей, личностные тесты, тесты 
на определение мотивационной сферы человека.

7. Метод оценочного собеседования (средство 
двухсторонней коммуникации, которое позволя-
ет завершить статистическую картину анкетного 
опроса) — это интервью, в ходе которого можно 
получить ответы на вопросы:

— что планировалось сделать за отчетный пе-
риод?

— что было сделано из того, что запланировано?
— что не было сделано из того, что заплани-

ровано?
— что препятствовало выполнению заплани-

рованной работы?
— какие планы у сотрудника в дальнейшем?
8. Комплексные методы оценки (позволяют 

использовать различные инструменты оценки 
сотрудников, сопоставлять полученные разны-
ми методами данные). К таким методам, напри-
мер, относят метод ассесмент-центр (от англ. 
assessment-center  — центр оценки персонала), в 
рамках которого возможно использование со-
вокупности оценочных методов: абсолютные и 
сравнительные методы оценки, психологическое 
и профессиональное тестирование и др. При ис-
пользовании такого метода, как правило, не оце-
нивается прошлая деятельность сотрудника, а вы-
является его потенциал. 

Необходимо подчеркнуть, что на практике наи-
лучший результат приносит использование ме-
тодов оценки, максимально адаптированных под 
текущую ситуацию, и оценочных задач вне зави-
симости от того, где их применяют.
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Функция защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан в ГПК РФ и в КАС РФ названа при-
оритетной. Однако зачастую этот приоритет де-
монстрируется лишь на бумаге. Ниже рассмотрим 
некоторые причины отрыва благих целей от сло-
жившейся действительности.

Поясним на примере.
Прежде всего проанализируем, с какими же жа-

лобами, по каким вопросам военнослужащие обра-
щаются в суд? В подавляющем большинстве случаев 
они пытаются оспорить нарушение своих социаль-
ных прав, которые гарантированы им государством, 
должны реализовываться командованием1 и нару-

1 В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее — Фе-
деральный закон «О статусе военнослужащих») реализация 
мер правовой и социальной защиты военнослужащих явля-
ется обязанностью командиров (начальников) // Российская 
газета. 1998. 2 июня.

шаются им же. Это право на жилищное обеспече-
ние в различных формах, на получение денежного 
и иного видов довольствия, право на отдых, права 
на получение иных социальных льгот.

Подтверждением слов автора являются мате-
риалы средств массовой информации. Так, предсе-
датель Ленинградского окружного военного суда в 
конце 2015 г. сообщил, что 45% поступивших в су-
ды округа заявлений военнослужащих были связа-
ны с вопросами обеспечения видами довольствия, 
32% — с правом на жилье2.

Таким образом, подавляющее большинство дел 
в военных судах связаны с проблемой реализации 
социальных прав заявителями. И нарушают соци-
альные права военнослужащих как раз те органы 

2 Интервью председателя Ленинградского окружного во-
енного суда Д. Кувшинникова  // Красная звезда. 2015. 
10 ноября.
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и должностные лица, которые по закону и должны 
их реализовывать, — командиры всех степеней и 
органы военного управления.

Следовательно, на каком-то этапе возникает 
противоречие в понимании военнослужащим и 
командованием формулировки законодательства 
о социальных гарантиях. Спор назревает, и воен-
нослужащий, как сторона, которой препятствуют 
в субъективных правах, желает вынести проблему 
на разрешение суда. Однако суду важна процеду-
ра обращения.

Какими способами могут защищать граждане 
свои социальные права?

Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) содер-
жит различные способы восстановления нарушен-
ных прав: признание права; признание недействи-
тельным акта органа власти; неприменение судом 
правового акта, противоречащего закону; пресече-
ние действий, нарушающих право или создающих 
угрозу нарушения, а также восстановление поло-
жения, существовавшего до нарушения права; пре-
кращение или изменение правоотношения; возме-
щение убытков; взыскание неустойки; компенсация 
морального вреда; присуждение к исполнению обя-
занности в натуре; иные способы, предусмотрен-
ные законом (ст. 12).

Обратите внимание на столь широкий спектр 
способов защиты права, указанный только в ст. 12 
ГК РФ. А ведь могут быть еще и способы, в данной 
статье не перечисленные, предусмотренные иным 
законом. Более того, гражданин вправе защищать 
свои права, даже если законодательного механизма 
такой защиты еще не создано, главное, чтобы сред-
ства защиты не противоречили закону (ч. 2 ст. 45 
Конституции России).

Как не раз указывал Верховный Суд Россий-
ской Федерации, прерогатива в определении спо-
соба защиты нарушенного права принадлежит ис-
ключительно лицу, обратившемуся в суд за такой 
защитой, т.е. истцу3.

Профессор В.В. Витрянский верно отмечал, что 
все названные в ст. 12 ГК РФ способы защиты пра-
ва могут быть применены для защиты, как прави-
ло, любого субъективного гражданского права4. Но, 
конечно, способ защиты нарушенного или оспари-
ваемого права должен быть соразмерен и адеква-
тен допущенному нарушению, способствовать ре-
альному восстановлению нарушенного права.

Однако сложившаяся за последние 10–15 лет 
практика военных судов по рассмотрению любых 
споров военнослужащих по вопросам своих соци-

3 См, например: Ответ № 3 из «Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ» № 3 2017 г. (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 12.07.2017) // Солидарность. 2017. № 26.

4 Витрянский В.В. Новый Гражданский кодекс и суд // Хозяй-
ство и право. 1997. № 6.

альных прав рассматривается исключительно как 
оспаривание действий и решений должностных 
лиц, препятствующих в реализации данных прав. 
Видимо, такая практика сложилась под влиянием 
разъяснений, приведенных в п. 4 Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 9, где было 
сказано: «споры, связанные с прохождением воен-
ной службы, не являются спорами о гражданских 
правах, в т.ч. при наличии требований материаль-
ного характера». Поэтому суды не рассматривали в 
исковом порядке ни споры военнослужащих о де-
нежном довольствии, ни споры о выделении жилья 
или денежных средств для его покупки, ни споры о 
признании каких-либо субъективных прав.

Вышеприведенные разъяснения утратили силу в 
связи с изданием Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8, в котором эта 
мысль изложена несколько иначе: «нормы главы 22 
раздела IV КАС РФ применяются, когда требования 
военнослужащих непосредственно вытекают из во-
енно-служебных правоотношений, основанных на 
властных полномочиях одной стороны по отноше-
нию к другой. В тех случаях, когда оспариваемые 
действия совершены органами военного управле-
ния и должностными лицами в процессе осущест-
вления иной деятельности, основанной на равен-
стве участников правоотношений, дело подлежит 
рассмотрению в порядке искового производства»5.

Что ж, формулировка Постановления Пленума 
несколько изменилась, но канва осталась прежней.

Рассмотрим ущербность перевода споров воен-
нослужащих с командованием в область оспарива-
ния действий командования на примере споров о 
праве на жилье. Напомним, что согласно ст. 15 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» го-
сударство гарантирует военнослужащим обеспе-
чение их жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета.

Пример № 1. Военнослужащий Е. оспорил в во-
енном суде бездействие военного чиновника, свя-
занное с нерассмотрением его заявления о призна-
нии нуждающимся в жилых помещениях. За четыре 
месяца после получения документов о постанов-
ке его на жилищный учет решение по ним так и не 
было принято. Полагая свои права нарушенными, 
Е. просил военный суд:

— признать незаконным бездействие руково-
дителя жилищного органа;

— обязать признать его и членов его семьи нуж-
дающимися в получении жилья.

Военный суд установил факт нарушения ру-
ководителем жилищного органа сроков принятия 
решения, признал незаконным такое бездействие. 
Но для восстановления жилищного права заявите-
ля суд всего лишь возложил обязанность на руково-

5 Российская газета. 2014. 4 июня.
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дителя жилищного органа рассмотреть заявление 
Е. и дать на него ответ в установленном порядке.

Суд посчитал, что поскольку обращение Е. 
не рассмотрено до настоящего времени, а следо-
вательно, решение о признании заявителя нуж-
дающимся в обеспечении жилым помещением 
должностным лицом не принято, то требование за-
явителя о признании его и членов его семьи нужда-
ющимися в получении жилья заявлено преждевре-
менно и не подлежит удовлетворению6.

В другом подобном споре военный суд указал, 
что он не может подменять собой жилищный ор-
ган, в чьи обязанности входит принятие решений 
о принятии (об отказе в принятии) военнослужа-
щих на учет нуждающихся в жилых помещениях. 
И поэтому требование именно о принятии зая-
вителя такого рода учета суд находит преждевре-
менным, а поэтому подлежащим отказу в удовлет-
ворении7.

Приведенные выше выдержки судебной прак-
тики по такой категории споров не единичны, и 
практика военных судов складывается именно та-
ким образом. Окружные военные суды и Судебная 
коллегия по делам военнослужащих Верховного 
Суда РФ не усматривают здесь нарушений закона8.

Как видно, граждане, чьи жилищные права бы-
ли нарушены государственным органом, через суд 
пытались восстановить нарушенное право. Без-
действие жилищных органов, связанное с дли-
тельным непринятием ни положительного, ни от-
рицательного решения по документам заявителей 
о постановке в «жилищную очередь», мешало им 
реализовать свои жилищные права, получить жи-
лье от военного ведомства9.

Суды, установив, что такое длительное непри-
нятие решений действительно противоречит зако-
ну и нарушает права заявителей, отразив указанные 
факты в своих решениях, вместе с тем отказали за-
явителям в их основной заявленной просьбе, ра-
ди которой и были инициированы судебные про-

6 URL: https:// moskovskygvs.msk.sudrf.ru/ modules.php?name= 
bsr&op= show_ text&srv_ num= 1&id= 773000112012609511 
21551000226133

7 URL: https:// moskovskygvs.msk.sudrf.ru/ modules.php?name= 
bsr&op= show_ text&srv_ num= 1&id= 7730001120126113 
1133431000230657

8 Такую же позицию невмешательства и нежелания обязы-
вать воинских должностных лиц принимать конкретные 
решения занимают практически все военные суды, в том 
числе и Коллегия по делам военнослужащих Верховного 
Суда РФ (см., например, Определение Военной Коллегии 
Верховного Суда РФ от 20.05.2014 № 205-КГ14-37 // СПС 
«КонсультантПлюс».).

9 Глухов Е.А. Проблемы защиты военнослужащими права на 
обеспечение жильем от военного ведомства на этапе при-
знания их нуждающимися в жилых помещениях // Право в 
Вооруженных Силах. 2012. № 6. С. 94–102.

цессы, — в признании их нуждающимися в жилых 
помещениях.

В результате заявители ни до вынесения реше-
ний суда, ни после вынесения решения суда по их 
заявлениям, несмотря на выполнение всех предпи-
санных им Законом действий, так и не смогли уско-
рить момент получения заветного жилья. Не смог-
ли они через суд и получить статус нуждающегося в 
жилых помещениях. Таким образом, они не смогли 
добиться полного восстановления нарушенных жи-
лищных прав даже посредством обращения в суд. 
Выявив факт длительного непринятия решения по 
документам, суд просто обязал жилищный орган 
такое решения принять и «сделал шаг в сторону».

Если посмотреть на рассматриваемую пробле-
му с точки зрения выигрышей и проигрышей сто-
рон, то получим следующую картину.

Что выиграли заявители от судебного процесса?
1. Констатацию факта нарушения их прав от-

ветчиком, зафиксированную в судебном решении.
2. Обязательное для ответчика требование су-

да все же рассмотреть поданные ранее документы 
о постановке на жилищный учет.

Однако фиксация факта нарушения прав в су-
дебном решении сама по себе не влечет восстанов-
ления нарушенных жилищных прав. Жилищный 
орган как был обязан и без судебного решения рас-
смотреть документы заявителей (что им не отри-
цалось), так и судом на него была возложена та же 
самая обязанность. То есть военнослужащий четы-
ре месяца ждал решения жилищного органа по его 
заявлению без решения суда, а теперь будет ждать 
того же решения, но уже с решением суда.

Жилищный орган как без судебной тяжбы по 
данному вопросу был обязан рассмотреть доку-
менты заявителя и дать ему ответ о принятом ре-
шении согласно ст. 52 ЖК РФ, так и с вступившим в 
силу решением суда по данному спору и фиксацией 
нарушения своих обязанностей обязан сделать то 
же самое. Таким образом, от судебного решения в 
данном вопросе ничего не изменилось.

По-видимому, разрешая дела таким образом, 
уходя от рассмотрения главного заявленного тре-
бования — о признании нуждающимся в жилых по-
мещениях — суды руководствуются нижеприведен-
ным разъяснением Пленума Верховного Суда РФ.

Принимая решение об удовлетворении заяв-
ления, суд не вправе выходить за пределы рассмо-
тренных требований. Так, установив, что пись-
менное обращение, поступившее должностному 
лицу, не рассмотрено в течение предусмотренно-
го ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» срока, суду сле-
дует признать бездействие этого должностного 
лица незаконным и обязать его рассмотреть об-
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ращение заявителя в установленный судом срок, 
не предрешая существа решения, которое должно 
быть принято10.

Смею утверждать, что такая логика является 
ложной и не должна применяться к спорам о при-
знании нуждающимся в жилых помещениях, так как 
в приведенной выдержке из Постановления Плену-
ма Верховного Суда описаны иной предмет спора, 
иные заявленные требования. Если бы заявители 
оспаривали именно нерассмотрение их докумен-
тов и просили суд обязать эти документы рассмо-
треть, то вышеприведенные решения судов были 
бы полностью законными и заявители получали бы 
то, что хотели. Но заявители-то просили признать 
их нуждающимися в жилых помещениях, а по су-
ти этих требований суд вообще не стал принимать 
решение, устранился от решения данного вопроса.

Однако это еще полбеды. Полбеды в том, что 
военные суды не вмешиваются в вопросы о нали-
чии или отсутствии права заявителя и не берут на 
себя смелость принимать решение о постановке за-
явителя на жилищный учет до рассмотрения дан-
ного вопроса военными чиновниками. Беда в том, 
что такую политику невмешательства военные суды 
осуществляют и тогда, когда заявление военнослу-
жащего о постановке на жилищный учет уже было 
рассмотрено по существу жилищными органами, 
после чего уже было вынесено решение об отказе 
в постановке заявителю на жилищный учет. Про-
веряя вынесенное решение, констатируя его неза-
конность, военный суд все равно лишь обязывает 
жилищный орган отменить его и всего лишь зано-
во пересмотреть данный вопрос. На практике это 
выглядит следующим образом:

1) жилищный орган отказывает военнослужа-
щему в постановке на учет;

2) военнослужащий оспаривает данный отказ 
в суд;

3) суд устанавливает незаконность отказа и обя-
зывает жилищный орган отменить принятое ре-
шение и снова рассмотреть документы заявителя;

4) жилищный орган отменяет свое прошлое ре-
шение, рассматривает документы заявителя и сно-
ва ему отказывает;

5) овеннослужащий снова оспаривает этот от-
каз. А поскольку дата решения жилищного органа 
уже «свежая», то это совершенно новые правоот-
ношения, новый процесс, а не жалоба на неиспол-
нение ранее вынесенного решения;

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-
раля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих» // Российская газета. 2009. 18 февраля. (Документ 
утратил силу).

6) суд снова констатирует незаконность дей-
ствий жилищного органа и снова обязывает его 
лишь заново рассмотреть документы заявителя…

А с учетом затягивания времени на апелляци-
онное и исполнительное производство процесс мо-
жет быть бесконечен, а заявитель так и не добьет-
ся реализации своих жилищных прав. Как здесь не 
вспомнить притчу о Законе Франца Кафки:

«У врат Закона стоит привратник. И приходит 
к привратнику поселянин, и просит пропустить 
его к Закону. Но привратник говорит, что в насто-
ящую минуту он пропустить его не может. И поду-
мал проситель, и вновь спрашивает, может ли он 
войти туда впоследствии? «Возможно, — отвечает 
привратник, — но сейчас войти нельзя» <...> При-
вратник подал ему скамеечку и позволил присесть 
в сторонке, у входа. И сидит он там день за днем и 
год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его 
впустили, и докучает привратнику этими просьба-
ми. Иногда привратник допрашивает его, выпыты-
вает, откуда он родом и многое другое, но вопро-
сы задает безучастно, как важный господин, и под 
конец непрестанно повторяет, что пропустить его 
он не может...»11.

Рассмотрим последствия такого рода право-
судия.

Какие негативные последствия понес ответ-
чик — орган военного управления после вступле-
ния в силу приведенных решений военных судов? 
Практически никаких. Его бездействие признано 
незаконным — это просто констатация очередного 
нарушения, которых, по мнению автора, у данного 
органа и так множество. На указанный орган воз-
ложена обязанность рассмотреть документы зая-
вителя и дать ему ответ. Но такая обязанность бы-
ла у жилищного органа и без судебного решения.

Военнослужащие, как и обычные граждане, идут 
в суд не ради самого процесса и посрамления чи-
новника, а ради получения конечного результата в 
целях полного восстановление нарушенных прав. 
Но этого не происходит. Ведь обязать рассмотреть 
заново документы и признать право на жилищное 
обеспечение — это далеко не одно и то же.

Согласно ранее действующей ч. 1 ст. 258 
ГПК РФ12 суд, признав жалобу обоснованной, обя-
зан был вынести решение об обязанности органа 
власти, должностного лица устранить в полном 
объеме допущенное нарушение прав гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином 
его прав и свобод.

Следует согласиться с мнением авторитет-
ных юристов, что при констатации судом наруше-
ния прав заявителя суд вправе обязать государ-

11 Кафка Ф. Процесс. М., 2001. С. 177–178.
12 Статья 258 ГПК РФ утратила силу с 15 сентября 2015 г. в 

связи с вступлением в силу КАС РФ.
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ственный орган или должностное лицо совершить 
определенные конкретные действия (осуществить 
регистрацию, выдать визу13, зарегистрировать ав-
томобиль14 и т.п.).

В КАС  РФ нормы о полном объеме устране-
ния допущенного нарушения нет. Формулировка 
ч. 3 ст. 227 КАС РФ более сложна и неконкретна: 
в случае удовлетворения административного иска 
об оспаривании решения, действия (бездействия) 
и необходимости принятия каких-либо решений, 
совершения каких-либо действий в целях устра-
нения нарушений прав административного истца 

13 Настольная книга судьи по гражданским делам / под ред. 
Н.К. Толчеева. М. : Проспект, 2008.

14 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., испр. и доп. / 
под ред. П.В. Крашенинникова. М. : Статут, 2006.

суд указывает на необходимость принятия реше-
ния по конкретному вопросу, совершения опреде-
ленного действия либо на необходимость устране-
ния иным способом допущенных нарушений прав.

И военные суды почему-то избирают такой «по-
ловинчатый способ» восстановления нарушенно-
го права, как передача вопроса о праве на жилище 
на рассмотрение самому же административному 
ответчику. Такой подход не означает полного вос-
становления нарушенных жилищных прав и свиде-
тельствует о самоустранении суда от разрешения 
спора по существу.

Между тем именно судебная система имеет воз-
можность и должна стать той силой, которая про-
тивостоит бюрократическому произволу. Именно 
суд вправе обязать государственные органы выпол-
нить свои обязательства перед человеком.
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Разумность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, априори влияет на их 
реализацию. При этом разумность действующих 
правовых предписаний в значительной степени ба-
зируется на иррациональных началах — интуиции, 
рассудке, логике, справедливости. Представляется, 
что особенно востребована разумность правовых 
норм в разрешении вопросов, связанных с воен-
ным делом, в том числе в сфере реализации закон-
ных прав военнослужащих.

Как справедливо отмечено ученым-юристом, 
специализирующимся на проблемах общей теории 
государства и права, Н.А. Власенко, «разумность — 
это и ключ к правопониманию, и универсальный 
принцип права, и начало правосудия»1.

Законность, в свою очередь, как элемент пра-
вового государства предопределяет неукоснитель-
ность исполнение законов. Таким образом, необхо-
дима реализация законных прав военнослужащих, 
которые закреплены в законах. Казалось, все про-
сто и понятно. Но как быть, когда правовая норма 
неразумна, несправедлива, алогична? Когда эта нор-
ма не дает военнослужащему реализовать по неза-
висящим от него обстоятельствам обусловленное 
многолетней и добросовестной службой право на 
какое-то благо, прямо указанное в законе? При этом 
невозможность реализовать право военнослужаще-
го опять-таки определена законом. 

Отметим, что традиционно одной из проблем 
«военного нормотворчества» является создание 
внутренне согласованной системы правовых норм 
в области жилищных отношений с участием воен-
нослужащих.

Данной тематике посвящено много диссерта-
ций и монографий, перечень которых может занять 
не один десяток страниц. Отдельно стоит отметить 
научные публикации в военно-юридических изда-
ниях, позволяющих достаточно глубоко и всесто-

1 Власенко Н.А. Разумность и право: связь явлений и пути ис-
следования // Журнал российского права. 2011. № 11. С. 46.

ронне рассмотреть узкие аспекты жилищных пра-
воотношений с участием военнослужащих2.

Представляется, что обособленной темой, по-
священной разумности правовых норм в отношении 
жилищных отношений с участием военнослужащих, 
является существующее ограничение жилищных 
прав членов семьи военнослужащего — участника 
накопительно-ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих (далее — НИС).

Проблема заключается в следующем.
Общеизвестно, что с 1 января 2005 г. в Рос-

сии действуют одновременно две основные мо-
дели обеспечения военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, жилыми помещени-
ями, предусмотренные соответственно Федераль-
ным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих» (далее — Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих») и Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих» (далее  — Федеральный 
закон «О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих»). Воен-
нослужащие  — граждане, заключившие первый 
контракт о прохождении военной службы до 1 ян-
варя 2005 г., независимо от даты их увольнения с 
военной службы обеспечиваются жилыми поме-

2 См., например: Воробьев Е.Г. Федеральное законодательство 
о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих: к вопросу о предмете правового 
регулирования // Военно-юридический журнал. 2009. № 2. 
С. 11–21 ; Воробьев Е.Г. Жилищные права участников на-
копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих при их увольнении с военной службы и 
обязательства государства, или К чему взывал уволенный 
участник системы, обращаясь в Конституционный Суд 
Российской Федерации?  // Право в Вооруженных Силах. 
2012. № 8. С. 37–45 ; Туганов Ю.Н. Право военнослужащих и 
граждан, выполнивших возлагавшиеся на них по контракту 
обязанности военной службы, на получение жилья по из-
бранному после увольнения месту жительства // Право в 
Вооруженных Силах. 2012. № 6. С. 19–21.
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щениями в порядке, установленном Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», притом что 
определенные категории таких военнослужащих 
вправе стать участниками НИС. В соответствии 
с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих» для большинства военнослужащих, 
на которых распространяется НИС, участие в ней 
является обязательным.

Казалось бы, правовая норма не допускает двоя-
кого понимания: если в семье два военнослужащих, 
которые заключили контракты соответственно до 
и после 1 января 2005 г., каждый из них должен ре-
ализовывать свои жилищные права применитель-
но к указанным законам. 

Однако п. 15 ст. 15 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» говорит нам о том, что если 
военнослужащий имеет право на жилищное обес-
печение по Федеральному закону «О статусе воен-
нослужащих», но является членом семьи военнослу-
жащего-ипотечника, то он не может реализовать свое 
право как военнослужащий, а может только как член 
семьи военнослужащего-ипотечника. Через много 
лет… Если к тому же до этого счастливого момента 
военнослужащий-ипотечник по указанным в Феде-
ральном законе «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих» причи-
нам не будет исключен из реестра участников НИС… 
И без дополнительных метров, если член семьи во-
еннослужащего, например полковник, уволен с воен-
ной службы по «льготным» основаниям…

К сожалению, нынешнее экономическое поло-
жение подавляющего большинства семей военно-
служащих подталкивает их к поиску дополнитель-
ных источников получения денежных средств.

Один из них — военная служба членов семьи. 
Чаще всего — жен военнослужащих на должностях 
военнослужащих по контракту. Поэтому ситуация, 
когда муж-военнослужащий имеете 20-летнюю и 
более выслугу, а жена только начинает военную 
службу, не редкость. С учетом увеличения пре-
дельного возраста пребывания на военной службе
на 5 лет в соответствии с нормами Федерально-
го закона от 2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона 
„О воинской обязанности и военной службе“» у 
многих военнослужащих появился шанс еще по-
служить. Это простимулировано в том числе и тем, 
что, как и на любой «государевой службе», граж-
данин выходит на «максимальный размер» предо-
ставляемых ему государством льгот и преимуществ 
обычно после 20 лет службы. Получение от госу-
дарства своего жилья — одно из таких привилегий. 

Однако, как указывалось выше, п. 15 ст. 15 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» 
фактически ограничил в правах военнослужащих, 

у которых супруги проходят военную службу и яв-
ляются участниками НИС. 

В своем Постановлении Конституционный 
Суд РФ от 20 июля 2018 г. № 34-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 15 статьи 15 Фе-
дерального закона „О статусе военнослужащих“ в 
связи с жалобой гражданина А.В. Удовиченко» раз-
решил это очевидное противоречие.

В соответствии с указанной правовой нормой 
на членов семей военнослужащих — граждан, про-
ходящих военную службу по контракту и в соответ-
ствии с Законом о НИС являющихся участниками 
НИС, не распространяется действие абз. 12 п. 1, 
п. 13, 14, 16–19 ст. 15, а также абз. 2 и 3 п. 1 ст. 23 
Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
устанавливающих иные виды жилищных гарантий 
для военнослужащих и членов их семей (абз. 2).

А.В. Удовиченко, проходивший военную службу 
по контракту во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с 3 августа 
1993 г., и члены его семьи (супруга и несовершен-
нолетний ребенок) решением жилищной комиссии 
воинской части были признаны нуждающимися 
в жилом помещении для постоянного прожива-
ния. Через некоторое время А.В. Удовиченко был 
уволен с военной службы по состоянию здоровья. 
На момент увольнения общая продолжительность 
его военной службы составила более 20 лет.

Решением жилищной комиссии воинской части 
А.В. Удовиченко и члены его семьи были исключе-
ны из списков нуждающихся в жилом помещении, 
поскольку супруга заявителя, проходящая военную 
службу по контракту в звании прапорщика, явля-
ется участником НИС.

Решением районного суда, оставленным без 
изменения апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам городского 
суда, А.В. Удовиченко было отказано в удовлетво-
рении исковых требований об обязании включить 
в список нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, 
и предоставить ему жилое помещение по догово-
ру социального найма. В обосновании суды сосла-
лись на п. 15 ст. 15 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих», указав, что А.В. Удовиченко, 
являясь членом семьи лица, проходящего военную 
службу по контракту и включенного в реестр участ-
ников НИС, не может быть обеспечен жилым по-
мещением иным способом, нежели путем приоб-
ретения или строительства жилых помещений по 
программе НИС. На момент вступления в силу су-
дебных постановлений судов право супруги заяви-
теля на обеспечение ее и членов ее семьи жилым 
помещением по НИС не было реализовано.

А.В. Удовиченко в своей жалобе в Конституци-
онный Суд Российской Федерации утверждал, что 
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указанная правовая норма противоречит ст. 19 и 
40 Конституции Российской Федерации, поскольку 
лишает его приобретенного им на основании Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» 
права на получение от государства жилого поме-
щения для постоянного проживания, предусматри-
вая лишь возможность обеспечения его в будущем 
жилым помещением в рамках НИС как супруга во-
еннослужащего — участника НИС, тем самым су-
щественно ухудшая его положение как адресата 
установленных законом жилищных гарантий.

Обосновывая свое решение, Конституцион-
ный Суд  РФ констатировал очевидное: из бук-
вального смысла п. 15 ст. 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» и смысла, прида-
ваемого ему правоприменительной практикой, 
следует, что с момента вступления супруги во-
еннослужащего в НИС такой военнослужащий утра-
чивает независимо от своего волеизъявления ра-
нее возникшее на основании Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» право на предостав-
ление жилого помещения и реализация его потреб-
ностей в жилье зависит от реализации жилищных 
прав его супруги в соответствии с Федеральным за-
коном  «О накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих».

При этом ч. 3 ст. 9 Федерального закона «О на-
копительно-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих» не предусматривает 
такого основания исключения военнослужащего, 
участвующего в НИС, как обеспечение его жилым 
помещением в качестве члена семьи военнослу-
жащего в соответствии с Федеральным законом
«О статусе военнослужащих». 

Иначе говоря, супруга военнослужащего не мо-
жет по своему желанию быть исключена из реестра 
участников НИС с тем, чтобы быть обеспечена жи-
льем как член семьи своего мужа-военнослужащего.

Между тем само по себе признание военнос-
лужащего участником НИС и включение его в со-
ответствующий реестр не свидетельствуют о реа-
лизации им указанного вида жилищной гарантии, 
поскольку, по общему правилу, право на использова-
ние накоплений, учтенных на именном накопитель-
ном счете участника, возникает при достижении об-
щей продолжительности военной службы двадцать 

лет и более или при наличии определенных основа-
ний для увольнения со службы в случае достижения 
общей продолжительности военной службы десять 
лет и более (п. 2 ст. 3, ст. 9 и 10 Федерального закона 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих»).

И получается, что военнослужащему, заключив-
шему первый контракт до 1 января 2005 г. и прослу-
жившему более 20 лет вместо того, чтобы получить 
квартиру на себя и членов своей семьи, надо еще 
ждать неизвестно сколько лет, чтобы получить свои 
квадратные метры как члену семьи военнослужащего. 

Конституционный Суд установил, что такое 
правовое регулирование не имеет объективного и 
разумного оправдания, ставит военнослужащих, за-
ключивших первый контракт на прохождение воен-
ной службы до 1 января 2005 г., продолжающих про-
ходить военную службу или уволенных с нее после 
этой даты и имеющих супругу, участвующую в НИС, 
в неравное положение с военнослужащими этой же 
категории, не состоящими в супружеских отношени-
ях с военнослужащими — участниками НИС.

Оспоренная А.В. Удовиченко правовая норма пре-
пятствует реализации возникшего права военнослужа-
щего, заключившего первый контракт о прохождении 
военной службы до 1 января 2005 г., продолжающего про-
хождение военной службы или уволенного с нее после 
указанной даты, на предоставление ему и членам его се-
мьи, включая супругу, жилого помещения согласно поло-
жениям Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих» в связи с участием супруги этого военнослужащего 
в НИС независимо от волеизъявления военнослужащего 
и его супруги воспользоваться таким способом осущест-
вления права на обеспечение жилым помещением вме-
сто участия супруги военнослужащего в НИС.

В заключение Конституционный Суд Российской 
Федерации предписал внести в действующее право-
вое регулирование необходимые изменения.

Точка поставлена. Казалось бы, надо радовать-
ся… Но возникают как минимум два вопроса: поче-
му потребовалось более 10 лет, чтобы увидеть, что 
правовое регулирование рассмотренного вопроса 
жилищного обеспечения военнослужащих не име-
ет объективного и разумного оправдания, и почему 
это сделал Коституционный Суд России, а не сам 
законодатель?
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Современные условия в пограничной сфере об-
щественных отношений характеризуются повы-
шением важности защиты национальных интере-
сов Российской Федерации правовыми средствами 
международного права. Данная форма реализации 
национальных интересов Российской Федерации 
трансформирует их в категорию «законные инте-
ресы Российской Федерации», что придает особое 
значение для мирного удовлетворения националь-
ных интересов Российской Федерации в вопросах 
ее обороны и безопасности1. 

Неблагоприятная военно-политическая обста-
новка в пограничной сфере проявляется: в созда-
нии очагов социально-политических конфликтов и 
наращивании сил и средств стран НАТО у границ 

1 Григорьев А.Г. Правовые последствия институциализации 
законных интересов Российской Федерации // Юридиче-
ский мир. 2017. № 11. С. 22–25 ; Григорьев А.Г. Теоретиче-
ские подходы к классификации государственных законных 
интересов в международных правовых отношениях  // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2017. 
№ 12. С. 29–34.

Российской Федерации; использовании правовых 
средств международных организаций в целях сниже-
ния экономического и военного потенциала Россий-
ской Федерации посредством ограничения ее допу-
ска к современным технологиям добычи природных 
ресурсов в пределах юрисдикции Российской Феде-
рации на объектах Мирового океана; расширении 
технологических способов добычи ресурсов Ми-
рового океана другими странами на фоне климати-
ческих изменений, повышающих технологическую 
доступность ресурсов Мирового океана; вытесне-
нии Российской Федерации из объектов Мирово-
го океана, где Российская Федерация традиционно 
вела хозяйственную деятельность посредством из-
менения их административно-правовых режимов.

На этом фоне даже при наличии компетенции 
у некоторых органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации по защите законных интере-
сов Российской Федерации2 следует указать факт 

2 Царенкова Н.Ю. Пограничные органы ФСБ России в си-
стеме обеспечения национальных интересов Российской 
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отсутствия институциональной системы такой за-
щиты. Данное обстоятельство обусловило необ-
ходимость исследования исторических аспектов 
возникновения модели системы правовой защиты 
законных интересов Российской Федерации в по-
граничной сфере.

Модель системы правовой защиты законных 
интересов Российской Федерации рассматривает-
ся в системно-элементном, системно-структурном, 
системно-функциональном, системно-целевом, си-
стемно-ресурсном, системно-интеграционном, си-
стемно-коммуникационном аспектах ее возникно-
вения.

Правовые события и связанные с ними норма-
тивные правовые акты, характеризующие возник-
новение системы правовой защиты законных ин-
тересов Российской Федерации, по мнению автора, 
приходятся на период с 1945 по 1995 г. 

Начало данного периода автор связывает с по-
явлением наднационального права, позволяющего 
сбалансировать интересы стран, заинтересованных 
в мирном разрешении территориальных споров и 
справедливом разделении нераспределенных тер-
риторий Мирового океана. Окончанием периода и 
началом следующего является институциализация 
норм международного права в национальном зако-
нодательстве Российской Федерации.

Данный период характеризуется формирова-
нием системно-элементного, системно-структур-
ного и системно-ресурсного аспектов. Развитие си-
стемно-целевого и системно-коммуникационного 
аспектов определяет формирование системно-ин-
теграционного аспекта правовой защиты законных 
интересов Российской Федерации.

Возникновение системы правовой защиты за-
конных интересов Российской Федерации в по-
граничной сфере обусловлено большими социаль-
но-экономическими последствиями вооруженной 
борьбы за интересы государства. Несмотря на то, 
что вооруженная борьба не теряет своей актуаль-
ности в современных условиях, достижение целей 
обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации коррелирует с возможностью исполь-
зования международных правовых средств. 

Возникновение системы правовой защиты за-
конных интересов Российской Федерации, по мне-
нию автора, проявилось в правовых событиях и 
связанных с ними нормативных правовых актах. 
Нормативные правовые акты рассматриваются ав-
тором вне зависимости от их подписания и ратифи-
кации Российской Федерацией, поскольку наднаци-
ональная подсистема защиты законных интересов 
Российской Федерации является автономной. Рос-
сийская Федерация использует ее возможности 

Федерации в пограничной сфере // Государство и право в 
XXI веке. 2016. № 1. С. 52–58.

только в той степени, насколько это необходимо 
для защиты своих национальных интересов, на-
пример, посредством подписания, ратификации 
или отзывом подписи и денонсации международ-
ных договоров.

Ключевое значение для системы защиты за-
конных интересов Российской Федерации в по-
граничной сфере имеет учреждение ООН3, кото-
рое позволило принять Статут Международного 
суда ООН4 как важнейшего элемента рассматри-
ваемой системы.

Учреждение Международной морской органи-
зации5 позволило сформировать ряд норм между-
народного права, таких как: Соглашение об осу-
ществлении части XI Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву от 10 де-
кабря 1982 г.6; Протокол 1996 г. об изменении Кон-
венции по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 г.7; Со-
глашение об осуществлении положений Конвенции 
ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., ко-
торые касаются сохранения трансграничных рыб-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб 
и управления ими8; Соглашение о содействии со-
блюдению рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению живых ресур-
сов и управлению ими9; Международная конвен-
ция по обеспечению готовности на случай загряз-
нения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 
1990 г.10; Соглашение по сохранению китообраз-
ных Черного и Средиземного морей и прилегаю-

3 Указ Президиума ВС СССР от 20 августа 1945 г. «О рати-
фикации Устава Организации Объединенных Наций»  // 
Ведомости ВС СССР. 1945. № 53.

4 Статут международного суда / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата об-
ращения: 08.07.2018).

5 Международная морская организация. URL: https://
www.un.org/ru/ecosoc/imo/docs.shtml (дата обращения: 
08.07.2018).

6 Принято резолюцией 48/263 Генеральной Ассамблеи 
от 28 июля 1994 г. / Организация объединенных наций/ URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
agreement_impl_lawsea.shtml (дата обращения: 08.07.2018).

7 Принят 7 ноября 1996 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/protocol_sea_waste.shtml (дата обращения: 
08.07.2018).

8 Принята 4 августа 1995 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/aipuncls/aipuncls_
ph_r.pdf (дата обращения: 08.07.2018).

9 Принято 24 ноября 1993 г.  / Организация объединен-
ных наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/fishing_vessels.shtml (дата обращения: 
08.07.2018).

10 Принята 30 ноября 1990 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/oil_pollution_preparedness.shtml (дата обраще-
ния: 08.07.2018).
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щей Атлантической акватории11; Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения с су-
дов 1973 г.12; Конвенция по предотвращению за-
грязнения моря сбросами отходов и других мате-
риалов13; Международная конвенция относительно 
вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью14, Конвенция 
об открытом море15; Конвенция о рыболовстве и 
охране живых ресурсов открытого моря16; Конвен-
ция о территориальном море и прилежащей зоне17; 
Международный кодекс для судов, эксплуатируе-
мых в полярных водах18; Конвенция ООН по мор-
скому праву19.

Принятие Конвенции ООН по морскому пра-
ву привело к учреждению Международного орга-
на по морскому дну, Международного трибунала 
по морскому праву, Комиссии по границам конти-
нентального шельфа20.

Интегрирующей структурообразующей органи-
зацией в данный исторический период становится 
ООН. Система ООН формируется на основе пре-
емственности структуры Лиги Наций21. 

11 Принято 24 ноября 1996 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cetaceans.shtml (дата обращения: 08.07.2018).

12 Принята 1972 г., вступила в действие 2 октября 1983 г. с из-
менениями от 17 февраля 1978 г. и от 26 сентября 1997 г. / 
Международная морская организация. URL: https://www.
imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/
International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-
from-Ships-(MARPOL).aspx (дата обращения: 08.07.2018).

13 Принята 29 декабря 1972 г. / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/dumping.shtml (дата обращения: 08.07.2018).

14 Заключена 29 ноября 1969 г.  / Организация объединен-
ных наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/pdf/sea_pollution.pdf (дата обращения: 
08.07.2018).

15 Принята 29 апреля 1958 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/hsea.pdf (дата обращения: 08.07.2018).

16 Принята 29 апреля 1958 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/fi sheries58.pdf (дата обращения: 08.07.2018).

17 Принята 29 апреля 1958 г.  / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/tsea.pdf (дата обращения: 08.07.2018).

18 Принята 15 мая 2015 г., вступила в действие 1 января 
2017 г.  / Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. URL: https://docs.cntd.ru/
document/420376046 (дата обращения: 08.07.2018).

19 Принята 10 декабря 1982 г. / Организация объединенных 
наций. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 
08.07.2018).

20 Органы, учрежденные в рамках конвенции ООН по Морско-
му праву / Организация объединенных наций. URL: https://
www.un.org/ru/law/lawsea/bodies.shtml

21 Сильченко Ю.С. Ассамблея лиги наций как прообраз Гене-
ральной Ассамблеи ООН // ФƏн-наука. 2011. № 1. С. 68–70.

Данный этап характеризуется: развитием ин-
ституциональной структуры ООН, включающей 
формирование системы судебной защиты закон-
ных интересов государств; формирование меха-
низма принуждения стран к мирному разреше-
нию споров в пограничной сфере. По мнению 
А.Д. Пашиной, «международно-правовое принуж-
дение  — это насилие, осуществляемое государ-
ством, сообществом государств, международными 
организациями. Насилие в данном случае — дей-
ствие, направленное, на то, чтобы заставить то 
или иное лицо, группу лиц или целую категорию 
лиц вести себя так, как этого хочет применяющий 
насилие»22. Несмотря на то, что попытки консен-
суса интересов различных государств правовыми 
средствами предпринимались и ранее, но такие воз-
можности появились только с появлением ООН. 

В конкретных исторических условиях, после за-
вершения Второй мировой войны (1939–1945 гг.), 
создание международной организации в целях со-
блюдения консенсуса интересов государств исто-
рически назрело. Несоизмеримость колоссальных 
потерь населения и ресурсов и полученных резуль-
татов во Второй мировой войне стала в очередной 
раз очевидной. Актуальность гуманитарных це-
лей Первой международной конференции мира в 
1899 г. по предотвращению гуманитарные потери 
как среди военнослужащих, так и мирного населе-
ния становится важным. 

Развитие науки и техники повышали возможно-
сти стран в хозяйственном освоении ресурсов и в 
то же время создавали условия выхода неблагопри-
ятных последствий военных действий за пределы 
регионального конфликта. Открывшиеся возмож-
ности в освоении морского дна, рыбных запасов, 
околоземного космического пространства, косми-
ческих тел создавали бесконечные потенциальные 
основания для вооруженной борьбы за интересы 
конкурирующих стран. Как показал анализ следу-
ющего этапа, борьба за эти ресурсы развернулась 
именно правовыми средствами международных 
организаций23. 

Ключевое значение для возникновения систе-
мы защиты законных интересов Российской Фе-
дерации имеет Устав ООН24, на момент принятия 
которого уже наглядно продемонстрировано, что 

22 Пашина А.Д. Принуждение в международном праве // На-
учные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2011. 
№ 1–2. С. 320–324.

23 Сочнева И.О., Ломакина О.Б. Влияние секторальных анти-
российских санкций на возможность геолого-разведочного 
бурения в арктических морях  // МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 4 (28). С. 155–160.

24 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-
Франциско 26.06.1945) / Организация объединенных наций. 
URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.
html (дата обращения: 08.07.2018).
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защита интересов страны военными методами соз-
дает угрозу безопасности всему миру. Системно-це-
левой аспект правового регулирования интересов 
государств прослеживается в статьях, касающихся 
вопросов мирного разрешения споров. 

Из целей ООН в общественных отношениях 
пограничной сферы следует выделить следующие: 
поддержание международного мира и безопасно-
сти; развития дружественных отношений между на-
циями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов; осуществления меж-
дународного сотрудничества в разрешении между-
народных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера25.

Для достижения целей созданы структуры меж-
дународных организаций, международных судов 
и трибуналов, обеспечивающих международные 
юрисдикционные правовые средства защиты закон-
ных интересов стран. Так, законные интересы госу-
дарств в международных спорах могут рассматри-
ваться Международным судом26 и Международным 
трибуналом по морскому праву27, составляющи-
ми структуру системы защиты законных интере-
сов Российской Федерации в пограничной сфере 
на наднациональном уровне. 

Системно-элементный состав ООН наращива-
ется программами, фондами и специализирован-
ными организациями. Пограничная сфера обще-
ственных отношений позволяет ограничить выбор 
таких элементов в структуре главных органов ООН. 
В структуре Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности организации — Международный уго-
ловный суд, Международный орган по морскому 
дну, международный трибунал по морскому пра-
ву. В структуре Экономического и социального со-
вета — Международная морская организация как 
специализированное учреждение, являющееся ав-
тономным организацией, деятельность которой ко-
ординируется через Экономический и социальный 
совет (на межправительственном уровне) и через 
Координационный совет руководителей системы 
ООН (на межсекретариатском уровне).

Системно-ресурсный аспект проявился в меж-
дународных обязательствах участия в принужде-
нии к миру по решению Совета безопасности ООН. 
Одной из причин прекращения существования Ли-
ги Наций считается отсутствие таких ресурсов, ко-
торое привело ко Второй мировой войне. Создан-
ная победителями во Второй мировой войне ООН 
такие ресурсы уже смогла обеспечить. Так, преду-
смотрена п. 1 ст. 43 Устава ООН обязанность пре-

25 Там же.
26 Международный суд. URL: https://www.un.org/ru/icj/statut.

shtml (дата обращения: 08.07.2018).
27 Международный трибунал по морскому праву. URL: https://

www.itlos.org/en/jurisdiction (дата обращения: 08.07.2018).

доставлять в распоряжение Совета Безопасности 
по его требованию и в соответствии с особым со-
глашением или соглашениями необходимые для 
поддержания международного мира и безопасно-
сти вооруженные силы, помощь и соответствующие 
средства обслуживания, включая право прохода.

Развитие системно-ресурсного аспекта нашло 
отражение в обязательствах участников ООН, ко-
торые давали им право на защиту своих интересов 
правовыми средствами. Иными словами, стремле-
ние к достижению интересов отдельно взятого го-
сударства санкционировалось международным со-
обществом в лице международной организации, 
и они становились законными. Так, в преамбуле 
Устава ООН провозглашается использование во-
оруженных сил наряду с правовыми принципами и 
методами исключительно в общих интересах, лега-
лизуя их в форме законных интересов или правовых 
возможностей, предоставленных нормами между-
народного права. Уже в 1947 г. были использованы 
международные силы ООН для наблюдения за со-
блюдением условий прекращения огня и ведением 
переговоров по прекращению военных действий, 
а также для оказания помощи в ведении операции 
ООН по поддержанию мира в Палестине28.

Коммуникационный аспект формируется на ос-
нове декларативного равноправия сторон при при-
менении норм права. Коммуникационные связи не 
только формируют возможности членам ООН, но 
и создают риски, угрозы, опасности для достиже-
ния национального интереса Российской Федера-
ции. По мнению Д. Абгарян, практика Международ-
ного суда не последовательна в выборе правовых 
оснований для совершения правосудия и, следова-
тельно, не предсказуема29.

Таким образом, на данном этапе сформирова-
ны элементы системы, предназначенные: для пра-
вового регулирования общественных отношений 
относительно установления; правового закрепле-
ния государственного суверенитета, национальной 
юрисдикции на объектах Мирового океана; судеб-
ной защиты законных интересов; правового меха-
низма принуждения к странам-нарушителям. 

Данные элементы составили наднациональ-
ную структуру защиты законных интересов Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере. Целью 
данной структуры является достижение консен-
суса стран в защите своих национальных интере-
сов правовыми средствами для обеспечения ми-
ра и безопасности, что и является интегративным 
критерием достижения цели. Функциями данной 

28 Организация объединенных наций. URL: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/RESOLUTIOn/GEn/nR0/040/42/IMG/
nR004042.pdf?OpenElement (дата обращения: 08.07.2018).

29 Абгарян Д. Международные суды и развитие международ-
ного права // Современное право. 2014. № 5. С. 149–152.
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структуры являются: трансформация националь-
ных интересов отдельных стран в законные инте-
ресы и создание механизма их правовой защиты и 
охраны. Созданы ресурсы для правового механиз-
ма принуждения стран, как участников ООН, так и 
других стран. Коммуникационные связи формиру-
ются на условно-паритетных правах в отношении 
защиты законных интересов своих стран.

Проведенный анализ показал, что возникно-
вение системы правовой защиты законных инте-
ресов Российской Федерации в пограничной сфе-
ре происходило по эволюционному пути в период 
с 1945 по 1995 г. 

Возникновение системы правовой защиты за-
конных интересов Российской Федерации прояв-
ляется формированием элементов наднациональ-
ной системы, предназначенных: для правового 
регулирования общественных отношений относи-
тельно установления; правового закрепления госу-
дарственного суверенитета, национальной юрис-

дикции на объектах Мирового океана; судебной 
защиты законных интересов государств; принуж-
дения странам нарушителей к соблюдению норм 
международного права. Интегрирующей структу-
рой этих элементов становится ООН, цель функ-
ционирования которой становится интегративным 
критерием защищенности законных интересов го-
сударств. Функциями данной структуры являются 
трансформация национальных интересов отдель-
ных стран в законные интересы и создание меха-
низма их правовой защиты и охраны. Ресурсами 
правового механизма такого принуждения стано-
вятся обязательства членов ООН по их выделению. 
Коммуникационные связи формируются на услов-
но-паритетных правах в отношении защиты закон-
ных интересов своих стран.

Данные научные положения могут быть исполь-
зованы при моделировании системы правовой за-
щиты законных интересов Российской Федерации 
в пограничной сфере.
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Современные информационные технологии все 
активнее внедряются в различные сферы челове-
ческой жизнедеятельности. Развитие глобальных 
информационных систем предоставляет человеку 
новые возможности для обмена информацией. Все 
больше государственных, производственных и ком-
мерческих информационных систем интегрируют-
ся с глобальной компьютерной сетью Интернет. 
В 2018 г. число устройств, подключенных к сетям с 
интернет-протоколам (IP), будет почти в два раза 
превышать численность населения всего мира1. 

1 Семинар-практикум 3: Укрепление мер реагирования си-
стем предупреждения преступности и уголовного право-
судия на появляющиеся формы преступности, такие как 
киберпреступность и незаконный оборот культурных цен-

Вместе с тем происходящие процессы повыша-
ют уровень угроз информационной безопасности, 
обеспечения конфиденциальности, целостности и 
доступности информации.

Термин «компьютерная преступность» впер-
вые появился в американской, а затем и в другой 
зарубежной печати в начале 1960-х годов, когда 
были выявлены первые случаи преступлений, со-
вершенных с использованием ЭВМ2. В настоящее 

ностей, в том числе извлеченные уроки и международное 
сотрудничество. URL: https://www.unodoc.org ; URL: https://
www.unodoc.org/documents/congress/Documentation/A-
CONF.222-12_Workshop3/ACONF222_12_r_V1500665.pdf/

2 Преступления в сфере компьютерной информации : учебно-
методическая разработка по спецкурсу / сост. С.Д. Бражник, 
2000. С. 5.
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время компьютерная преступность становится од-
ним из наиболее общественно опасных видов пре-
ступных посягательств. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
на пленарном заседании Международного кон-
гресса по кибербезопасности 6 июля 2018 г. от-
метил, что только в первом полугодии этого года 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года число кибератак на российские ресурсы 
увеличилось на треть. В целях решения возника-
ющих вопросов Россия выдвинула ряд инициатив. 
Последние планируется продвигать в первую оче-
редь на площадке самой авторитетной и влиятель-
ной международной организации — Организации 
Объединенных Наций (далее — ООН)3.

В связи с этим представляется актуальным 
проведение анализа подходов и принципов, опре-
деляющих противодействие киберпреступлениям, 
закрепленных в решениях ООН. Вопросам миро-
вой информационной безопасности посвящен ряд 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (далее — 
Резолюция). Они, безусловно, влияют на процессы 
становления и развития норм как международно-
го, так и национального права. При этом следует 
учесть, что в соответствии со ст. 10, 11 и 13 Уста-
ва ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
не имеют обязательной юридической силы и име-
ют лишь силу рекомендаций4. 

Отмечая важное значение рассматриваемой 
проблемы, в 1994 г. ООН опубликовала Руковод-
ство по профилактике и борьбе с компьютерной 
преступностью (далее — Руководство), в котором 
проведено исследование состояния преступности, 
связанной с использованием компьютерной тех-
ники. В частности, в Руководстве освещены во-
просы материального и процессуального права, а 
также межгосударственного сотрудничества. От-
мечая транснациональный характер таких престу-
плений, в Руководстве подняли связанные с этим 
вопросы юрисдикции государств (п. 245–252), 
оценки посягательств как единого акта или от-
дельных преступлений (п. 253–254). Указывается 
на необходимость приведения материальных уго-
ловных законов государств к единым стандартам 
(п. 269 и др.) и разработки концепции материаль-
ного права, которая определяет компьютерную 

3 Владимир Путин выступил на пленарном заседании Между-
народного конгресса по кибербезопасности, организован-
ного ПАО «Сбербанк» при поддержке АНО «Цифровая 
экономика» и Ассоциации банков России. URL: https://
kremlin.ru ; URL: https://www.kremlin.ru/events/president/
news/57957 (дата обращения: 10.07.2018).

4 Исключение составляют резолюции по вопросам, входящим 
непосредственно в компетенцию Генеральной Ассамблеи 
ООН, например утверждения бюджета, приостановления 
членства и т.д. См.: Устав ООН // СПС «Гарант» (дата об-
ращения: 30.06.2018).

преступность по международному праву, вклю-
чая руководящие принципы в юрисдикции и со-
трудничество (п. 271)5.

Принятая 4 декабря 1998 г. Резолюция № 53/70 
рекомендовала государствам — членам ООН со-
действовать рассмотрению на многостороннем 
уровне существующих и потенциальных угроз в 
сфере информационной безопасности и выска-
заться о целесообразности разработки между-
народных принципов, направленных на укрепле-
ние безопасности глобальных информационных 
и телекоммуникационных систем и способству-
ющих борьбе с международным терроризмом и 
криминалом6. 

Резолюция от 1 декабря 1999 г. № 54/49 под-
твердила целесообразность разработки упомя-
нутых международных принципов. Кроме того, в 
ней указано на угрозы международной информа-
ционной безопасности применительно не только 
к гражданской, но и к военной сфере7. 

В резолюциях 55-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН № 55/28, 55/59 и 55/63 в качестве общей 
межгосударственной проблемы признаются преду-
преждение, расследование преступлений, связан-
ных с использованием высоких технологий и ком-
пьютеров, отмечена необходимость ограничения 
возникающих в сфере информационной безопас-
ности и предупреждения преступного угроз, ис-
пользования информационных технологий. В них 
в том числе подчеркнута важность разработки 
законов, обеспечивающих невозможность укры-
тия преступников от наказания; сотрудничества 
правоохранительных органов в расследовании 
трансграничных преступлений; совершенство-
вания обмена информацией; обучения сотрудни-
ков правоохранительных органов в борьбе с ки-
берпреступлениями; обеспечения безопасности 
компьютерных систем, разработки информаци-
онных технологий, содействующих предупрежде-
нию и обнаружению случаев их преступного ис-
пользования, отслеживанию преступников и сбору 
доказательств и другие. Кроме того, определены 
требования к национальным правовым системам, 
которые должны защищать конфиденциальность, 
целостность и доступность данных и компьютер-

5 United Nations Manual on the prevention and control of 
computer-related crime. URL: https://216.55.97.163/wp-
content/themes/bcb/bdf/int_regulations/un/CompCrims_UN_
Guide.pdf (дата обращения: 12.07.2018).

6 Резолюция от 4 декабря 1998 г. № 53/70. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N99/760/05/PDF/N9976005.pdf?Open Element (дата 
обращения: 03.06.2018).

7 Резолюция от 1 декабря 1999 г. № 54/49. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N99/777/15/PDF/N9977715.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 08.06.2018).
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ных систем от несанкционированного вмешатель-
ства и предусматривать наказания за злоупотре-
бления, совершаемые в преступных целях, а также 
обеспечивать сохранность электронных данных, 
имеющих отношение к расследованию конкретных 
преступлений, и быстрый доступ к ним8. 

На 56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
29 ноября 2001 г. по предложению России принята 
Резолюция № 56/19, которой для изучения вопро-
сов международной информационной безопасно-
сти создана специальная Группа правительствен-
ных экспертов государств — членов ООН9.

В декабре 2001 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
принята Резолюция № 56/121, которая вновь подчер-
кнула необходимость координации и усиления меж-
дународного сотрудничества в борьбе с высокотехно-
логичной и компьютерной преступностью10.

В Резолюции от 22 ноября 2002 г. № 57/53 раз-
виваются положения предыдущих резолюций и 
указывается на недопустимость использования 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий и средств в целях оказания негативного воз-
действия на инфраструктуру государств11.

Определенным ориентиром международных 
правил стала Резолюция от  20 декабря 2002 г.
№ 57/239, в которой сформулированы девять ос-
новных принципов для создания глобальной 
культуры кибербезопасности (осведомленность, 
ответственность, реагирование, этика, демокра-
тия, оценка риска, проектирование и внедрение 
средств обеспечения безопасности, управление 
обеспечением безопасностью, переоценка угроз 
безопасности информации с учетом новых и из-
менения прежних угроз и факторов уязвимости)12.

8 См.: Резолюция от 20 ноября 2000 г. № 55/28. URL: https://
www.un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N00/561/09/PDF/N0056109.pdf?OpenElement 
(дата обращения: 04.06.2018) ; Резолюция от  4 декабря 
2000 г. №  55/59. URL: https://www.un.org ; URL: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/562/95/
PDF/N0056295.pdf?OpenElement. (дата обращения: 
08.06.2018); Резолюция от 4 декабря 2000 г. № 55/63. URL: 
https://www.un.org ; URL: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/19/PDF/N0056319.
pdf?OpenElement (дата обращения: 08.06.2018).

9 Резолюция от 29 ноября 2001 г. № 56/19. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N01/476/30/PDF/N0147630.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 04.06.2018).

10 Резолюция от 19 декабря 2001 г. № 56/121. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N01/482/06/PDF/N0148206.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 06.06.2018).

11 Резолюция от 22 ноября 2002 г. № 57/53. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N02/541/47/PDF/N0254147.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 06.06.2018).

12 Резолюция от 20 декабря 2002 г. № 57/239. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/

Позднее, 23 декабря 2003 г., в Резолюции 
№ 58/199 государствам рекомендованы для уче-
та при разработке национальных законов следую-
щие одиннадцать элементов для защиты важней-
ших информационных инфраструктур: 

— наличие сетей для срочного предупрежде-
ния о факторах уязвимости, угрозах и инциден-
тах в кибернетическом пространстве;

— повышение степени информированности 
заинтересованных сторон с тем, чтобы они глуб-
же понимали характер и масштабы своих важней-
ших информационных инфраструктур и ту роль, 
которая каждая из них должна играть в защите 
этих инфраструктур;

— анализ инфраструктур и выявление факто-
ров, обусловливающих их взаимозависимость, для 
защиты таких инфраструктур; 

— содействие развитию партнерских отноше-
ний между заинтересованными сторонами, пред-
ставляющими как государственный, так и частный 
секторы, для обмена информацией о важнейших 
инфраструктурах и ее анализа в целях предотвра-
щения нанесения ущерба таким инфраструктурам 
или попыток нарушения их защиты, расследова-
ния таких случаев и принятия мер в связи с ними; 

— создание и обеспечение функционирова-
ния систем коммуникации в кризисной ситуации, 
и проверка их функционирования для обеспече-
ния их надежной и стабильной работы в чрезвы-
чайных ситуациях;

— обеспечение того, чтобы процедуры пре-
доставления доступа к данным учитывали необ-
ходимость защиты важнейших информационных 
инфраструктур;

— содействие отслеживанию попыток взло-
ма защиты важнейших информационных инфра-
структур и в надлежащих случаях предоставление 
информации о результатах такого отслеживания 
другим государствам;

— организация профессиональной подготов-
ки и проведение тренировок для укрепления по-
тенциала реагирования и апробирования планов 
обеспечения непрерывной работы и резервных 
планов на случай попыток взлома защиты инфор-
мационных инфраструктур, а также побуждение 
заинтересованных сторон к участию в аналогич-
ных мероприятиях;

— наличие адекватных материальных и про-
цессуальных законов и квалифицированного пер-
сонала для того, чтобы государства могли рассле-
довать попытки нарушения защиты важнейших 
информационных инфраструктур и привлекать 
к ответственности причастных к этим попыткам 
лиц, а также в надлежащем порядке координи-

GEN/N02/555/24/PDF/N0255524.pdf?OpenElement (дата 
обращения: 06.06.2018).
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ровать такие расследования с другими государ-
ствами;

— участие в международном сотрудничестве 
для обеспечения защищенности важнейших ин-
формационных инфраструктур, в том числе путем 
создания и координации работы систем срочного 
предупреждения, обмена информацией о факторах 
уязвимости, угрозах и инцидентах и анализа такой 
информации, а также координации расследований 
попыток взлома защиты таких инфраструктур в со-
ответствии с национальным законодательством;

— содействие национальным и международ-
ным научным исследованиям и опытно-конструк-
торским разработкам и поощрение применения 
технологий обеспечения защиты, отвечающих 
международным стандартам13.

Вопросы предупреждения и борьбы с кибер-
преступностью обсуждались на X–XII конгрес-
сах ООН. В 2005 г. после проведения XI Конгресса 
ООН по предотвращению преступлений и уголов-
ному правосудию в Бангкоке (Таиланд) принята 
Бангкокская декларация (одобрена Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 60/17714), в кото-
рой особое внимание уделено вопросу противодей-
ствия киберпреступности. Так, в п. 16 Декларации 
отмечается необходимость расширения сотрудни-
чества в области предупреждения и расследования 
преступности, связанной с использованием высо-
ких технологий и компьютеров, а также уголовно-
го преследования за такие преступления15.

Важную роль в вопросах стандартизации и ки-
бербезопасности играет Международный союз 
электросвязи (далее — МСЭ), входящий в систе-
му ООН. В 1995 г. Россия стала его членом после 
ратификации Устава и Конвенции Федеральным 
законом от 30 марта 1995 г. № 37-ФЗ «О ратифика-
ции Устава и Конвенции Международного союза 
электросвязи»16. По инициативе МСЭ в два этапа 
(в 2003 г. в Женеве и в 2005 г. в Тунисе) проведена 
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (Всемирная встреча). 
В 2003 г. в Женеве делегатами стран-участников 

13 Резолюции от 23 декабря 2003 г. № 58/199. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N03/506/54/PDF/N0350654.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 06.06.2018).

14 Резолюции от 16 декабря 2005 г. № 60/177. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N05/498/24/PDF/N0549824.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 10.06.2018).

15 Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: 
стратегические союзы в области предупреждения преступно-
сти и уголовного правосудия». URL: https://www.un.org ; URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
bangkok_declaration.shtml (дата обращения: 10.06.2018).

16 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 37-ФЗ «О ратифи-
кации Устава и Конвенции Международного союза электро-
связи» // СПС «Гарант» (дата обращения: 30.06.2018).

Всемирной встречи принята Декларация принци-
пов Построение информационного общества  — 
глобальна задача в новом тысячелетии»17 и План 
действий18, в которых уделяется особая роль во-
просам информационной безопасности, доверия 
и безопасности при использовании информацион-
ных и коммуникационных технологий (п. 35 и 36 
Декларации принципов и п. 12 Плана действий).

По результатам второй Всемирной встречи в 
2005 г. в Тунисе приняты Тунисское обязатель-
ство19 и Тунисская программа для информацион-
ного общества20, которые определяют пути раз-
вития глобального информационного общества. 
Пунктом 15 Тунисского обязательства провоз-
глашается необходимость эффективного проти-
водействия проблемам и угрозам, возникающим 
в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий. В п. 39 и 40 Ту-
нисской программы для информационного об-
щества подчеркивается необходимость сотруд-
ничества в области кибербезопасности, а также 
важность уголовного преследования киберпре-
ступности, используя законодательные подходы 
Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Европы.

В рамках инициативы «Создание глобаль-
ной культуры кибербезопасности» Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Резолюцию от  21 де-
кабря 2009 г. № 64/211, в которой государствам — 
членам ООН предложено провести детальный 
обзор принятых национальных усилий по обе-
спечению кибербезопасности с использовани-
ем выработанного международным сообще-
ством «Инструмента добровольной самооценки 
национальных усилий по защите важнейших 
информационных инфраструктур». Предла-
гаемый в приложении к Резолюции Инстру-
мент состоит из 18 пунктов, четыре из которых
(п. 13–15 и 17) посвящены деятельности правоох-
ранительных органов и включают:

— анализ полноты разработки законодатель-
ства, необходимого для расследования киберпре-
ступлений и преследования лиц, их совершивших;

— определение уровня взаимодействия между 
прокурорами, судьями и законодателями, занима-
ющимися вопросами киберпреступности;

17 Декларация принципов «Построение информационного 
общества — глобальная задача в новом тысячелетии». URL: 
https://www.un.org ; URL. https://www.un.org/ru/events/
pastevents/pdf/ dec_wsis.pdf (дата обращения: 12.06.2018).

18 План действий. URL: https://www.un.org ; URL: https://www.
un.org/ru/events/pastevents/ pdf/plan_wsis.pdf

19 Тунисское обязательство. Тунис, 2005. URL: https://www.
itu.int ; URL https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/
tunisru.html

20 Тунисская программа для информационного общества. 
URL: https://www.itu.int ; URL https://www.itu.int/net/wsis/
docs2/tunis/off /6rev1-ru.pdf
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— оценка соответствия существующих право-
вых кодексов и правовых органов задачам реше-
ния существующих и будущих проблем киберпре-
ступности и киберпространства;

— определение потребности правоохрани-
тельных органов в международном сотрудниче-
стве при расследовании транснациональных ки-
берпреступлений21.

В 2011 г. Россия представила в ООН проект 
конвенции «Об обеспечении международной ин-
формационной безопасности». Содержание ее 
было направлено на предотвращение военных 
конфликтов в киберпространстве, борьбу с ки-
бертерроризмом и кибермошенничеством. Пред-
лагалось закрепление на международном уровне 
таких понятий, как правонарушение в информа-
ционном пространстве, информационная война, 
угроза в информационном пространстве (угро-
за информационной безопасности). В документе 
особое внимание уделено вопросам сохранения 
суверенитета государства над его информацион-
ным пространством. Так, в ст. 5 указано, что «все 
государства-участники в информационном про-
странстве пользуются суверенным равенством, 
имеют одинаковые права и обязанности и явля-
ются равноправными субъектами информацион-
ного пространства независимо от различий эконо-
мического, социального, политического или иного 
характера, каждое государство-участник вправе 
устанавливать суверенные нормы и управлять в 
соответствии с национальными законами своим 
информационным пространством. Суверенитет 
и законы распространяются на информационную 
инфраструктуру, расположенную на территории 
государства-участника или иным образом нахо-
дящуюся под его юрисдикцией». В проекте кон-
венции были предложены меры по организации 
уголовного процесса, в том числе такие, как при-
нятие государствами-участниками законодатель-
ных и иных мер, необходимых для установления 
полномочий и процедур в целях проведения кон-
кретных уголовных расследований или судебного 
разбирательства по фактам совершения в инфор-
мационном пространстве криминализированных 
социально опасных деяний22. Однако широкой под-
держки эта инициатива не получила23.

21 Резолюция от 21 декабря 2009 г. № 64/211. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N09/474/51/PDF/N0947451.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 10.06.2018).

22 Конвенция об обеспечении международной безопасности 
(концепция). URL: https://www.mid.ru ; URL: https://www.
mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptlCkB6BZ29/content/id/191666 (дата обращения: 10.06.2018).

23 Как Россия предлагает ООН обезопасить интернет. URL: 
https://tass.ru ; URL: https://tass.ru/ekonomika/4672302 (дата 
обращения: 10.06.2018).

На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
12 сентября 2011 г. члены Шанхайской организа-
ции сотрудничества (Китай, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан) направили письмо с приложением 
совместно выработанных предложений в виде воз-
можной резолюции «Правила поведения в обла-
сти обеспечения международной информацион-
ной безопасности» (А/66/35924), которые включали 
в себя 11 пунктов. Но данная инициатива не была 
поддержана западными партнерами из-за проти-
воречий позиций сторон25. 

В 2015 г. государства — члены ШОС с учетом 
предложений, поступивших от  заинтересованных 
государств, также внесли проект усовершенство-
ванных «Правил поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности» 
(А/69/723)26. Особенностью этого документа являет-
ся миротворческий характер, поскольку он нацелен 
на предотвращение конфликтов в информационном 
пространстве. В нем закреплено обязательство го-
сударств не применять информационно-коммуни-
кационные технологии в целях нарушения между-
народного мира и безопасности, для вмешательства 
во внутренние дела других государств и подрыва их 
политической, экономической и социальной ста-
бильности, а также воздерживаться от применения 
силы или угрозы силой в ходе разрешения между-
народных споров, возникающих в цифровой среде27. 

В ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по инициативе России 23 декабря 2015 г. принята 
Резолюция № 70/237, направленная на активизацию 
реализации правил и принципов ответственного по-
ведения государств в глобальном информационном 

24 Письмо постоянных представителей Китая, Российской 
Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации 
Объединенных Наций от 12 сентября 2011 г. на имя Гене-
рального секретаря. URL: https://www.un.org ; URL: https://
dag.un.org/bitstream/handle/11176/290564/A_66_359-RU.
pdf?sequence=5&is Allowed=y (дата обращения: 12.06.2018).

25 Выступление заместителя Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации О.В. Храмова на Саммите по во-
просам кибербезопасности, Тель-Авив (далее  — Высту-
пление заместителя Секретаря Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации О.В. Храмова на Саммите по вопросам 
кибербезопасности). URL: https://www.mid.ru ; URL: https://
www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonk
JE02Bw/content/id/2804268 (дата обращения: 10.06.2018).

26 Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбе-
кистана при Организации Объединенных Наций от 9 января 
2015 г. на имя Генерального секретаря. URL: https://www.
un.org ; URL: https://dag.un.org/bitstream/handle/11176/
158448/A_69_723-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата об-
ращения: 10.06.2018).

27 Об инициативе стран — членов ШОС «Правила поведения 
в области обеспечения международной информационной 
безопасности. URL: https://www.mid.ru ; URL: https://www.
mid.ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/
asset_publisher/UsCUTiw2pO53/content/id/916241 (дата об-
ращения: 14.07.2018).



Военно�юридический журнал 31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

пространстве28. Для этого предложено созвать но-
вую группу правительственных экспертов с манда-
том, реализация которого позволит гарантировать 
мирное использование информационно-коммуни-
кационных технологий в интересах национального 
развития и международной стабильности29.

В Резолюции от 9 декабря 2016 г. № 71/28 сооб-
щается о начале работы группы правительствен-
ных экспертов по исследованию существующих 
и потенциальных угроз в сфере информационной 
безопасности и возможных совместных мер по 
их устранению и того, как международное право 
применяется к использованию информационно-
коммуникационных технологий государствами, а 
также норм, правил и принципов ответственного 
поведения государств, мер укрепления доверия и 
наращивания потенциала и концепций30.

Россия и ее партнеры предложили выработать 
в 2016–2017 гг. в рамках группы правительствен-
ных экспертов ООН доклад, основу которого со-
ставили бы Правила ответственного поведения 
государств в информационном пространстве в 
контексте международной безопасности. Конеч-
ным результатом работы группы могло бы стать 
внесение предложения о принятии Генеральной 
Ассамблеей ООН резолюции, закрепляющей эти 
Правила. Однако эта инициатива, нашедшая под-
держку многих членов группы, была заблокирова-
на западными странами. В результате консенсус 
достигнут не был, итоговый доклад не принят31.

В 2017 г. на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Россией внесена обновленная редакция про-
екта конвенции ООН о сотрудничестве в сфере 
противодействия информационной преступности 
с предложением сохранить в повестке дня 73-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос «Дости-
жения в сфере информатизации и телекоммуника-
ции в контексте международной безопасности»32.

28 Резолюция от 23 декабря 2015 г. № 70/237. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N15/457/60/PDF/N1545760.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 12.06.2018).

29 О принятии Первым комитетом Генассамблеи ООН резо-
люции «Достижение в сфере информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной безопасности». URL: 
https://www.mid.ru ; URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2512326 
(дата обращения: 14.06.2018).

30 Резолюция от 9 декабря 2016 г. № 71/28. URL: https://www.
un.org ; URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N16/399/53/PDF/N1639953.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 12.06.2018).

31 Выступление заместителя Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации О.В. Храмова на Саммите по вопро-
сам кибербезопасности.

32 Об основных итогах реализации в 2017 году государствен-
ной политики Российской Федерации в области междуна-
родной информационной безопасности. URL: https://www.

Таким образом, на протяжении последних лет 
вопросы противодействия использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в про-
тивоправных, в том числе военно-политических 
и террористических целях, неоднократно стано-
вился предметом обсуждения и принятия реше-
ний на площадках ООН33. Вместе с тем зачастую 
объективной оценке складывающейся ситуации 
и принятию адекватных решений препятство-
вали идеологические и политические разногла-
сия ее членов. На это обращено внимание в п. 19 
Доктрины информационной безопасности России 
(утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 05.12.2016 № 646). В нем указано, что 
отсутствие международно-правовых норм, регу-
лирующих межгосударственные отношения в ин-
формационном пространстве, а также механизмов 
и процедур их применения, учитывающих специ-
фику информационных технологий, затрудняет 
формирование системы международной инфор-
мационной безопасности, направленной на до-
стижение стратегической стабильности и равно-
правного стратегического партнерства34.

Россией сформулированы базовые постулаты 
правил поведения в области обеспечения между-
народной информационной безопасности, заклю-
чающиеся в том, что:

— информационно-коммуникационные тех-
нологии должны использоваться исключительно 
в мирных целях. Международное сотрудничество 
должно быть нацелено на предотвращение кон-
фликтов в этой сфере, а не на их регулирование;

— наряду с использованием норм международ-
ного права могут вырабатываться дополнительные 
правовые нормы для регулирования международ-
ных отношений в сфере использования информа-
ционно-коммуникационных технологий;

— государства должны обладать суверените-
том над информационно-телекоммуникационной 
инфраструктурой на своей территории; 

— любые обвинения в адрес государств в при-
частности к компьютерным атакам должны быть 
обоснованными и доказанными; 

— государства не должны допускать возмож-
ности использования своей территории для осу-
ществления компьютерных атак и содействовать 
использованию в этих целях посредников;

scrf.gov.ru ; URL: https://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2353/ 
(дата обращения: 14.06.2018).

33 Вопросы информационной безопасности в той или иной 
мере затрагивались и в других резолюциях Генеральной 
Ассамблеи ООН.

34 Указ Президента Российской Федерации от  5 декабря 
2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации»  // СПС «Гарант» 
(дата обращения: 30.06.2018).
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— государства должны бороться с внедрением и 
использованием скрытых вредоносных функций и 
программных уязвимостей в IT-продукции, а также 
добиваться ее безопасности для пользователей35.

35 Выступление заместителя Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации О.В. Храмова на Саммите по вопро-
сам кибербезопасности.

Закрепление указанных инициатив решения-
ми ООН в соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 13 его 
Устава послужило бы основой для дальнейшего 
развития международных и национальных пра-
вовых норм, направленных на противодействие 
правонарушениям в сфере информационно-ком-
муникационных технологий.
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