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Культура, право, нравственность

Термин «культурные права» доволь-
но редко используется в отечественном 
правоведении и правоприменении  — 
несмотря на то, что он давно получил 
международное признание после того, 
как 16 декабря 1966 г. на 1496-м пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН был принят Международный пакт 
о социальных, экономических и куль-
турных правах1 (далее — Пакт). Назва-
1  Международный пакт о социальных, экономи-

ческих и культурных правах (Принят 16.12.1966 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 
«КонсультантПлюс».

Роль таможенных органов в обеспечении 
культурных прав граждан

Беспалько Виктор Геннадиевич,  
профессор кафедры таможенных доходов и тарифного регулирования, 
профессор кафедры теории и истории государства и права  
Российской таможенной академии,  
доктор юридических наук, доцент 
viktor_bespalko@mail.ru

В статье рассматривается нетрадиционная с точки зрения современной теории 
и практики таможенного дела функция российских таможенных органов — обеспе-
чение культурных прав граждан. На основе анализа норм действующего таможен-
ного права автор выделяет и комментирует три основных направления реализации 
данной функции таможенными органами, аргументирует вывод о недостаточном 
использовании имеющихся возможностей таможенных органов для защиты куль-
турных прав граждан и предлагает внести соответствующие изменения и дополне-
ния в отечественное законодательство.

Ключевые слова: культурные права, культурно-правовой статус, таможенные 
органы, культурные ценности, интеллектуальная собственность.

Role of Customs Authorities in Support of Cultural Rights  
of Citizens

Bespalko Viktor G. 
Professor of the Department of Customs Incomes and Customs Regulation 
Professor of the Department of Theory and History of State and Law  
of the Russian Customs Academy 
LL.D., Associate Professor

The article considers the non-traditional function of the Russian customs authorities 
in terms of modern theory and practice of customs Affairs ensuring the cultural rights of 
citizens. Based on the analysis of the norms of current customs law, the author identifies 
and comments on the three main directions of implementation of this function by customs 
authorities, argues for insufficient use of the existing capabilities of customs authorities to 
protect the cultural rights of citizens, and suggests making appropriate changes and addi-
tions to domestic legislation.

Keywords: cultural rights, cultural and legal status, customs authorities, cultural  
values, intellectual property.
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ние данного документа указывает на то, 
что культурные права пересекаются или 
как минимум имеют определенные точ-
ки соприкосновения с социальными и 
экономическими правами, а его содер-
жание позволяет отнести к числу куль-
турных прав:

— право народа на культурное раз-
витие (ст. 1 Пакта);

— равное для мужчин и женщин пра-
во пользования культурными правами 
(ст. 3 Пакта);

— право на образование (ч. 1 ст. 13 
Пакта), которое дифференцируется на 
начальное (обязательное и бесплатное), 
среднее (открытое и доступное), высшее 
(доступное) и элементарное;

— свободу родителей выбирать шко-
лы для своих детей и обеспечивать ре-
лигиозное и нравственное воспитание 
своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями (ч. 3 ст. 13 
Пакта);

— право каждого человека на учас-
тие в культурной жизни (п. а ч. 1 ст. 15 
Пакта);

— право каждого человека на поль-
зование результатами научного прогрес-
са и их практического применения (п. b 
ч. 1 ст. 15 Пакта);

— право каждого человека на пользо-
вание защитой моральных и материаль-
ных интересов, возникающих в связи с 
любыми научными, литературными или 
художественными трудами, автором ко-
торых он является (п. c ч. 1 ст. 15 Пакта);

– свобода, безусловно необходимая 
для научных исследований и творческой 
деятельности (ч. 3 ст. 15 Пакта).

Советский Союз подписал Пакт  
16 марта 1968 г., и он вступил в действие  
на территории СССР с 3 января 1976 г. 
Российская Федерация как правопреем-
ница СССР не могла не учитывать в на-
циональном правотворчестве положе-
ния этого основополагающего доку-
мента ООН в области прав человека.  
В развитие указанных международно-

правовых положений Конституция Рос-
сийской Федерации2 (далее — Конститу-
ция РФ) как основной закон государства 
закрепила за гражданами следующий ком-
плекс субъективных прав, свобод и юри-
дических обязанностей в области куль-
туры:

— всеобщее право определять и ука-
зывать свою национальную принадлеж-
ность, а также право на пользование 
родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и 
творчества (ст. 26 Конституции РФ);

— всеобщая свобода совести, сво-
бода вероисповедания (ст. 28 Конститу-
ции РФ);

— всеобщая свобода мысли, слова и 
информации, включая запрет на цензуру 
(ст. 29 Конституции РФ);

— всеобщее право на образование, 
включая гарантированное общедоступ-
ное и бесплатное дошкольное, основное 
общее и среднее профессиональное об-
разование, а также бесплатное на кон-
курсной основе высшее образование в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на пред-
приятиях (ч. 1–3 ст. 43 Конституции РФ);

— всеобщая свобода литературного, 
художественного, научного, техническо-
го и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 
Конституции РФ);

— всеобщая свобода преподавания 
(ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);

— всеобщее право на охрану зако-
ном интеллектуальной собственности 
(ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);

— всеобщее право на участие в куль-
турной жизни, на доступ к культурным 
ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ);

— всеобщее право на пользование 
учреждениями культуры (ч. 2 ст. 44 Кон-
ституции РФ);

2  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант-
Плюс».
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— всеобщее право на доступ к куль-
турным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конститу-
ции РФ);

— обязательность получения основ-
ного общего образования, включая обя-
занность родителей или лиц, их заме-
няющих, обеспечить получение детьми 
основного общего образования (ч. 4 ст. 43 
Конституции РФ);

— всеобщая обязанность заботить-
ся о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники 
истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Консти-
туции РФ).

Указанные положения основного 
закона российского государства обра-
зуют своеобразный культурно-право-
вой статус личности, но при этом они 
должны пониматься и применяться в си-
стемном единстве с иными положения-
ми Конституции РФ о правах и свобо-
дах человека и гражданина, такими как 
их неотчуждаемость (ч. 2 ст. 17 Консти-
туции РФ), всеобщее равенство перед 
законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конститу-
ции РФ), необходимость осуществления 
субъективных прав и свобод с соблю-
дением прав и свобод других лиц (ч. 3 
ст. 17 Конституции РФ) и др. При этом 
культурно-правовой статус личности не 
может зависеть даже от таких культур-
ных отличий между гражданами, как на-
циональная принадлежность, язык, со-
циальное и иное происхождение, отно-
шение к религии, мировоззренческие и 
иные убеждения и т.д. (ч. 2 ст. 19 Кон-
ституции РФ). Осуществление культур-
ных прав, предусмотренных Пактом и 
гарантированных Конституцией РФ,  
не допускает злоупотребления ими и не 
должно приводить к запрещенным Ос-
новным законом страны любым фор-
мам ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой, религиозной или иной 
культурной принадлежности, а равно 
иной дискриминации (ч. 2 ст. 19 Консти-
туции РФ), а также к недопустимой про-

паганде или агитации, возбуждающим 
социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а рав-
но запрещенной пропаганде социально-
го, расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства ли-
бо иным проявлениям экстремизма (ч. 2  
ст. 29 Конституции РФ).

При этом фундамент культурно-пра-
вового статуса личности в российском 
обществе и государстве образуют закреп-
ленные в гл. 1 Конституции РФ основы 
конституционного строя Российской Фе-
дерации, среди которых следует выде-
лить прежде всего такие базовые прин-
ципы деятельности государства, иных 
общественных институтов и граждан в 
области культуры, как:

— идеологическое и политическое 
многообразие, запрет на установление 
какой-либо идеологии в качестве госу-
дарственной или обязательной (ч. 1 и 2 
ст. 13 Конституции РФ);

— равенство перед законом рели-
гиозных объединений, недопустимость 
установления какой-либо религии в ка-
честве государственной или обязатель-
ной (ст. 14 Конституции РФ);

— запрет на разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ).

Статья 2 Конституции РФ провозгла-
сила права и свободы человека и гражда-
нина, включая культурные права, высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение 
и защиту — обязанностью государст-
ва. Они, как указано в ст. 18 Конститу-
ции РФ, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти, в том числе таможенных органов 
Российской Федерации, обеспечивают-
ся правосудием. При этом до настояще-
го времени в юридической литературе,  
а также в научной литературе, посвящен-
ной таможенному делу, вопросы обеспе-
чения культурных прав граждан в дея-
тельности таможенных органов практи-



6 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Культура, право, нравственность

чески не рассматривались. Исключение 
составляют научные труды, посвященные 
осуществляемому таможенными органа-
ми, их подразделениями и должностны-
ми лицами противодействию контрабан-
де культурных ценностей и их невозвра-
щению из-за границы, рассматриваемым 
как преступные деяния, посягающие на 
конституционное право граждан на до-
ступ к культурным ценностям3.

И действительно, в соответствии с 
подп. 7 п. 2 ст. 254 Федерального зако-
на от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4 (далее — Федераль-
ный закон №  289-ФЗ) одной из функ-
циональных обязанностей таможенных 
органов является осуществление проти-
водействия незаконному обороту куль-
турных ценностей, перемещаемых че-
рез таможенную границу ЕАЭС или че-
рез государственную границу РФ. Решая 
данную задачу, таможенные органы в 
значительной мере способствуют созда-
нию фактических условий для реализа-
ции гражданами указанного культурно-
го права — права на доступ к культур-
ным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции 
РФ), поскольку общественно опасным 
последствием и контрабанды культур-
ных ценностей (ст. 226.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации5, далее  — 
3   См., например: Беспалько В.Г. Проблемы уго-

ловно-правовой охраны культурных ценностей 
от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения 
из-за границы : моногр. М. : РИО Российской та- 
моженной академии, 2008. С. 7 ; Беспалько В.Г.  
Уголовно-правовые, процессуальные и крими-
налистические аспекты расследования преступ-
ного невозвращения из-за границы культурных 
ценностей (ст. 190 УК РФ) : моногр. М. : Изд-во 
Российской таможенной академии, 2013. С. 7  ; 
и др.

4   Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020) «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5   Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс».

УК РФ), и невозвращения культурных 
ценностей на территорию Российской 
Федерации (ст. 190 УК РФ) является 
именно утрата таких ценностей для на-
ших сограждан.

Однако только данным традицион-
ным направлением правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов 
РФ их участие в обеспечении культурных 
прав граждан не исчерпывается. Соглас-
но подп. 7 п. 2 ст. 254 Федерального закона 
№ 289-ФЗ, одной из первостепенных обя-
занностей таможенных органов РФ явля-
ется оказание содействия в борьбе с экс-
тремизмом, который, как было показано 
выше, является либо запрещенным пося-
гательством на гарантированное Консти-
туцией РФ культурное равноправие гра-
ждан, либо преступным злоупотребле-
нием культурными и иными правами. 
Пресекая незаконное перемещение через 
границу экстремистских материалов, рос-
сийские таможенники вносят свою по-
сильную лепту в создание и поддержание 
конституционного режима взаимодейст-
вия субъектов культурно-правовых отно-
шений на основе уважения сформировав-
шихся и развивающихся национальных, 
религиозных и иных разнообразных про-
явлений современной культуры. Тем не 
менее, несмотря на значимость этой дея-
тельности и попытки отдельных ученых-
правоведов привлечь внимание юридиче-
ской общественности к данной функции 
таможенных органов6, она незаслужен-
но остается периферийным направлени-
ем теории и практики таможенного дела.

Еще одним самостоятельным направ-
лением деятельности таможенных орга-
нов в области обеспечения культурных 
прав является предусмотренная подп. 6  
п. 2 ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС7  
6   См.: Алпеева М.А. Участие таможенных органов 

в досудебном уголовном производстве по делам 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти : моногр. М. : Изд-во Российской таможен-
ной академии, 2012. С. 5.

7   Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза (приложение № 1 к Договору о Тамо-



7№ 4 ‘2020

Культура, право, нравственность

(далее — ТК ЕАЭС) защита прав на объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти. В российском Федеральном законе 
№ 289-ФЗ данная обязанность таможен-
ных органов получила несколько иную 
трактовку — противодействие незакон-
ному обороту товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности 
(подп. 7 п. 2 ст. 254 Федерального зако-
на №  289-ФЗ). При этом и в ТК ЕАЭС,  
и в Федеральном законе №  289-ФЗ для 
обозначения соответствующих полномо-
чий таможенных органов в области за-
щиты интеллектуальных прав на резуль-
таты творческой деятельности и сред-
ства индивидуализации используется 
единый термин «меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, принимаемые таможенными органа-
ми» (гл. 52 ТК ЕАЭС, гл. 57 Федерального 
закона № 289-ФЗ), со всей очевидностью 
коррелирующий со всеобщим культур-
ным правом на охрану законом интеллек-
туальной собственности (ч. 1 ст. 44 Кон-
ституции РФ). Данные меры направлены 
на защиту исключительных прав право-
обладателей от возможных нарушений 
при перемещении товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС и включают в себя 
следующий комплекс таможенных услуг 
и административно-юрисдикционных 
полномочий таможенных органов РФ:

— ведение национального таможен-
ного реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности (далее — ТРОИС), 
в который по заявлениям правооблада-
телей включаются объекты авторских 
и смежных прав, а также такие средст-
ва индивидуализации, как товарные зна-
ки, знаки обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров (ст. 334 
Федерального закона № 289-ФЗ);

— приостановление срока выпуска 
товаров, содержащих перечисленные 
выше объекты интеллектуальной соб-
ственности, если при перемещении та-

женном кодексе Евразийского экономического 
союза) // СПС «КонсультантПлюс».

ких товаров через таможенную границу  
ЕАЭС были допущены нарушения исклю-
чительных прав правообладателей (ст. 124  
ТК ЕАЭС, ст. 113 Федерального закона 
№ 289-ФЗ);

— привлечение к административной 
ответственности лиц, допустивших на-
рушения исключительных прав право-
обладателей на указанные объекты ин-
теллектуальной собственности при пе-
ремещении товаров через таможенную 
границу ЕАЭС (ч. 1 ст. 7.12, ст. 14.10 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях8, далее — 
КоАП РФ).

Так, по состоянию на 31 декабря 2019 г.  
в ТРОИС зарегистрирован 5141 объект 
интеллектуальной собственности (по со-
стоянию на 31 декабря 2018 г. — 4953 объ-
екта), принадлежащий как зарубежным, 
так и российским правообладателям,  
в том числе 5101 товарный знак, 32 объ-
екта авторского права, 8 наименований 
мест происхождения товаров. По резуль-
татам истекшего 2019 г. таможенными ор-
ганами РФ было выявлено 12 млн единиц 
контрафактной продукции (по результа-
там предшествующего 2018 г. — свыше  
16 млн единиц контрафактной продук-
ции), предотвращен ущерб правооблада-
телям исключительных прав, который мог 
быть нанесен в связи с введением контра-
фактных товаров в гражданский оборот,  
на сумму 8 млрд рублей. Кроме того,  
в 2019 г. таможенными органами РФ было 
возбуждено 1011 дел об административ-
ных правонарушениях, посягающих на 
интеллектуальные права правообладате-
лей (в 2018 г. — 1255 дел), из них — 971 де-
ло по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное ис-
пользование товарного знака) и 40 дел по 
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение автор-
ских и смежных прав)9.
8   Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 95-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 11.08.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

9   Таможенная служба Российской Федерации в 
2019 г. : ежегодник. URL: http://customs.ru/activity/
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Таким образом, в современных усло-
виях таможенные органы РФ в рамках 
своей компетенции при осуществлении 
таможенного контроля в отношении вво-
зимых на территорию ЕАЭС и вывози-
мых с нее товаров активно участвуют в 
работе сложного государственно-пра-
вового механизма, обеспечивающего 
действенную охрану гарантированного 
Конституцией РФ культурного права — 
права на защиту интеллектуальной соб-
ственности. Однако это не означает, что 
потенциал российских таможенных ор-
ганов в данном направлении обеспече-
ния культурных прав исчерпан. Напро-
тив, именно расширение полномочий та-
моженных органов РФ в области защиты 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности видится нам перспективным, 
эффективным и при этом экономически 
не затратным способом реального усиле-
ния существующих гарантий реализации 
культурных прав и свобод граждан.

Во-первых, представляется, что на-
копленный таможенными органами мно-
голетний серьезный опыт защиты исклю-
чительных прав на объекты авторских и 
смежных прав и некоторые средства ин-
дивидуализации (товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест про-
исхождения товаров) позволяет гово-
рить о возможности расширения их ком-
петенции в области охраны интеллекту-
альных прав от нарушений участниками 
внешнеэкономической деятельности пу-
тем включения в перечень подконтроль-
ных товаров (на предмет применения мер 
по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности) товаров, содер-
жащих объекты патентных прав. Для это-
го необходимо внести соответствующие 
дополнения в нормы Федерального зако-
на № 289-ФЗ как о приостановлении сро-
ка выпуска товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности, так 
и о порядке ведения ТРОИС. Такое нов-

results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-
rossijskoj-federaczii (дата обращения: 02.08.2020).

шество позволило бы не только поднять 
на новый качественный уровень охрану 
исключительных прав авторов изобре-
тений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов, а также патентообладате-
лей, включая принадлежащее им право 
на ввоз на территорию Российской Фе-
дерации продукта, в котором использо-
ваны изобретение или полезная модель 
либо изделие, в котором применен про-
мышленный образец (подп. 1 п. 2 ст. 1358 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации10), но и укрепить действующий ме-
ханизм защиты национальной безопас-
ности в научно-технической сфере.

Во-вторых, реализация предыдуще-
го предложения логично потребует рас-
ширения полномочий таможенных орга-
нов РФ в области производства по делам 
об административных правонарушени-
ях. В частности, необходимо наделить 
таможенные органы правом возбуждать 
и расследовать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение 
изобретательских и патентных прав), ис-
пользуя существующие возможности и 
опыт должностных лиц подразделений 
административных расследований та-
моженных органов. Для этого необходи-
мо внести соответствующие изменения 
в п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ.

В-третьих, давно назрела необхо-
димость в использовании возможно-
стей подразделений дознания и опера-
тивно-разыскных подразделений тамо-
женных органов для противодействия 
преступным нарушениям интеллекту-
альных прав на результаты творческой 
деятельности и средства индивидуали-
зации, если признаки соответствующих 
преступлений (ст. 146, 147 и 180 УК РФ) 
были выявлены таможенными органа-
ми11. Для этого необходимо внести со-
10   Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс».

11   См. подробнее: Абрамов А.М. и др. Админист-
ративная и уголовная ответственность за пося-



9№ 4 ‘2020

Культура, право, нравственность

ответствующие дополнения в подп. 3  
п. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации12 о праве 
таможенных органов как органов дозна-
ния возбуждать уголовные дела и прово-
дить по ним неотложные следственные 
действия. Одновременно потребуется 
дальнейшее совершенствование указан-
ных норм уголовного законодательства, 
регулярно и небезосновательно крити-
куемых представителями юридической 
науки и практики13.

Таким образом, несмотря на то, что 
российские таможенные органы призва-

гательства на интеллектуальную собственность : 
учеб. пособ. М. : Изд-во Российской таможенной 
академии, 2014. С. 81–84.

12   Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

13   См.: Беспалько В.Г. К вопросу о совершенст-
вовании средств уголовно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности // Россий-
ский следователь. 2008. № 2. С. 13–15 ; Карце- 
ва Л.А. Уголовная ответственность за нарушение 
имущественных авторских и смежных прав в 
интернете // Российский следователь. 2008. № 6. 
С. 7–10  ; Кузнецов К.В. Некоторые проблемы 
определения крупного ущерба как признака 
объективной стороны нарушения авторских и 
смежных прав // Российская юстиция. 2006. № 9. 
С. 43–45 ; и др.

ны прежде всего осуществлять контроль 
и надзор в области таможенного дела, 
им тем не менее отведена важная роль 
в области обеспечения культурных прав 
граждан, реализуемая по трем основным 
направлениям:

— противодействие незаконному 
обороту культурных ценностей через та-
моженную границу ЕАЭС или государ-
ственную границу РФ;

— содействие в борьбе с экстремиз-
мом;

— защита прав на объекты интеллек-
туальной собственности.

При этом даже на примере послед-
него направления участия таможен-
ных органов в обеспечении культурных 
прав становится ясно, что их возмож-
ности в данной области правоприме-
нения используются в настоящее вре-
мя не в полной мере, что при законо-
дательном закреплении предложенных 
выше мер по расширению полномочий 
российских таможенников государст-
венные гарантии соблюдения и защи-
ты культурных прав будут значитель-
но усилены.
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В статье рассматриваются формы стратегического развития структуры культурной 
среды региона в своей конфигуративной и процессуальной части. При этом устанавли-
ваются компоненты отражения культурной эволюции, определяющие культурный об-
лик региона. В данном ключе определяется система стратегического развития струк-
туры культурной среды региона, в которой выделяется семь компонентов. На этой ос-
нове рассматриваются три основных подсистемы антиконфликтного регулирования и 
направления формирования структуры культурного пространства в контексте общей 
инфраструктуры культуры в разных масштабах социально-культурного окружения че-
ловека. Кроме этого, устанавливаются направления формирования структуры культур-
ного пространства в контексте общей инфраструктуры культуры. Они позициониру-
ются как стадии культурной эволюции в масштабах социально-культурного окружения. 
Выявляются критерии причисления объекта к категории культурного наследия, кото-
рые определяются значимой культурно-исторической или художественной ценностью, 
показательностью и подлинностью того или иного проявления культуры.

В рамках рассмотренной структуры формируется система охраны культурно-
го наследия региона на основе определенного алгоритма действий, построенных на 
конфигурации культурной среды и характерных особенностях времени, эпохи, обес-
печивающих эффективное выявление, установление статуса, мониторинг, охрану и 
защиту объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: стратегия развития культуры, культурная среда регионов, ох-
рана и защита культурного наследия, локальные конфликты, инфраструктура куль-
туры, конфигурация культурной среды, антиконфликтное регулирование, культур-
ный облик региона, конфликты, культурная эволюция.
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Для определения понятия «структу-
ра культурной среды региона» следует 
рассмотреть исходное культурологиче-
ское понятие «инфраструктура культу-
ры». Учитывая многоаспектность и все-

сторонность подхода к феномену куль-
туры, можно представить культурную 
инфраструктуру как «сис тему условий 
создания, сохранения, экспонирования, 
трансляции и воспроизводства культур-
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The article dwells upon the forms of strategic development of the cultural environment 
structure of the region in its configurative and procedural part. It defines the components 
of reflection of the cultural evolution that define the cultural image of the region.  
In this aspect, a system of strategic development of the region's structural environment 
is defined, which consists of 7 components. Based on the above, three basic subsystems 
of anti-conflict regulation and areas of establishment of the cultural space structure are 
considered within the context of common infrastructure in various scales of sociocultural 
environment of a person. Apart from that, it defines the areas of establishing the structure 
of the cultural space within the context of common cultural infrastructure, which are 
shown as stages of the cultural evolution in the scale of sociocultural environment. Criteria 
are identified to include the object into the category of cultural heritage, which include the 
significant cultural and historical or artistic value, demonstrative nature and authenticity 
of a cultural phenomenon.

Within the structure under consideration, the system of the region's cultural heritage 
protection is established based on the specific algorithm of actions built on the cultural 
environment configuration and typical features of the time, epoch and providing for 
effective identification, determination of the status, monitoring, safeguarding and 
protection of the cultural heritage objects.
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ных ценно стей», которые способству-
ют развитию культурной деятельности1. 
Нам представляется, что данный под-
ход требует расширительного толкова-
ния в ряде направлений. Дело в том, что 
здесь, за исключением условий разви-
тия, должны иметь место некоторые спе-
цифические особенности, а также тра-
диции, существующие в культурной сре-
де и деятельности. Особое значение при 
этом приобретают, кроме того, возро-
ждение определенных элементов куль-
туры, воссоздание определенного куль-
турного облика городов и поселений, 
восстановление утраченной красоты, 
гармонии, ансамблевости городских и 
сельских территорий. Такого рода ново-
введения могут обозначаться как конфи-
гурация культурной среды региона, что 
обусловлено особенностями возникно-
вения, социальными и этнокультурными 
факторами.

 Нужно иметь в виду, что в соста-
ве региональной культурной среды со-
существуют две различные оболочки: 
верхняя ландшафтная часть, в которой 
заключается вся конфигуративная со-
ставляющая культурной среды, и ниж-
няя — процессуальная, которая акку-
мулирует в себе ныне существующие 
объекты культурной индустрии, вклю-
чающие существовавшие ранее объек-
ты в преобразованном виде. Необхо-
димо отметить, что функционирование 
как первой, так и второй части опре-
деляет эффективность защиты и ох-
раны культурных ценностей в соста-
ве региональной культурной политики.  
При этом охраняемые объекты культур-
ной индустрии тесно взаимодействуют 
с субъектами культурной деятельности, 
в число которых попадают не только ин-
ституциональные, но и неформальные 
субкультуры.

В условиях местных и глобальных 
конфликтов обнаруживаются аспекты 
1   Хоруженко К.М. Культурология : энцикл. словарь. 

Ростов н/Д, 1997. С. 59.

нетрадиционного влияния экономиче-
ских параметров на культуру и общество. 
При этом выясняется, что оптимальной 
основой антиконфликтного управления 
для институций культуры, как справед-
ливо заметила И.М. Музалевская, явля-
ется стратегический подход2. При этом 
определяется ряд стратегических целей 
и ценностей, стратегических субъектов, 
объектов и ресурсов. Однако совершен-
но верно, что следует не воспринимать 
конфликт как фактор собственной стаг-
нации, а формировать видение будущего, 
полагаясь на долгосрочную стратегиче-
скую компетенцию. Отсюда становится 
понятно, насколько в современной со- 
циокультурной ситуации важны каче-
ственные преобразования в культурной 
сфере человеческой деятельности.

Итак, налицо тесная взаимосвязь 
модернизации глобальных и локальных 
процессов в культурной среде с обще-
цивилизационными, национальными и 
локальными элементами культурного 
процесса. На рисунке 1 показана систе-
ма охраны объектов культурного насле-
дия в условиях конфликтов посредст-
вом стратегического развития структу-
ры культурной среды региона. 

Система охраны и защиты объектов 
культурного наследия в условиях кон-
фликтов посредством стратегического 
развития структуры культурной среды 
региона работает следующим образом. 
Происходящие локальные конфликты, 
оказывающие существенное действие 
на процессуально-стратегическую часть 
культурной среды, требуют определен-
ных культуроохранных мероприятий: ох-
раны конфигурации культурной среды 
региона, инфраструктуры культуры, со-
хранения специфических особенностей 
развития и культурных традиций регио-
на. Они идут от субъектов культурной де-
ятельности и политики. 
2   Музалевская К.М. Мировой кризис и стратегии 

учреждений культуры // Вопросы культурологии. 
2009. № 5. С. 56‒60.
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Помимо этого, охрана культурного 
наследия региона предусматривает пять 
соответствующих мероприятий, кото-
рые проводят по специальному алгорит-
му и в определенной последовательно-
сти: это выявление, экспертиза и оценка 
культурно-исторической ценности куль-
турных объектов, паспортизация и по-
становка на учет культурных объектов, 
установление охранных зон и монито-
ринг их состояния и показ утраченного 
наследия, контроль охраны памятников, 
а также цикл необходимых культуроох-

ранных и реставрационных мероприя-
тий, поддерживающих их надлежащее 
состояние. Эти мероприятия входят в 
состав национальных проектов. Вместе 
с тем нельзя не согласиться с тем, что в 
современных условиях они служат соци-
альному здоровью нации3. 

Вместе с тем защита объектов куль-
турного наследия предусматривает три 
основных формы: установление статуса 
3   Кругликова Г.А. Сохранение культурного насле-

дия как фактор социального здоровья нации // 
Заметки горожанина. 2015. 1 мая.

Рис. 1. Система охраны и защиты объектов культурного наследия  
в условиях конфликтов посредством стратегического развития 

структуры культурной среды региона 
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и его нормативное регулирование, уста-
новление правовых режимов исполь-
зования, защита форм собственности 
и аутентичности объектов культурно-
го наследия, а также проведение культу-
роохранных акций и неотложных мер по 
спасению культурных объектов. 

Государство, являясь ключевым субъ-
ектом культурной политики, в качестве 
одной из наиболее значимых целей опре-
деляет сохранение и поддержание суще-
ствующей картины мира, поддержание и 
трансляцию базовых культурных ценно-
стей, составляющих основу культурного 
ядра и отвечающих за процессы воспро-
изводства культурной специфичности и 
обеспечение культурной целостности на-
ции. Данные приоритетные задачи напря-
мую связаны с обеспечением процессов 
сохранения культурного наследия и про-
цессов наследования культурных ценно-
стей и стереотипов. В этом смысле насле-
дие же может трактоваться в том числе 
как механизм сохранения и воспроизвод-
ства культуры. Механизмы управления 
сферой культуры широко освещены в тру-
дах К.Е. Рыбака4. Его идея о нейтралите-
те культурных ценностей в процессе ре-
шения экономических, политических или 
демографических конфликтов и вопросов 
прав собственности может быть опреде-
ляющей в концепции охраны культурно-
го наследия как достояния государства. 
Прав автор, когда пишет: «Не исключено, 
что для решения конфликтов различной 
природы получит активное развитие так-
тика омеркантилизации культурных цен-
ностей общностей, в отношении ресур-
сов которых развязан конфликт»5. В гло-
бальном смысле одной из ключевых задач 
государства является определение само-

4   Рыбак К.Е. Совершенствование механизмов управ-
ления культурой (по проектам начала 1990-х го- 
дов) // Культура: управление, экономика, право. 
2015. № 4. С. 10‒15.

5   Рыбак К.Е. Нейтралитет культурных ценностей 
и учреждений культуры (пакт Рериха: история 
и судьбы) // Журнал Института наследия. 2017.  
№ 2 (9). С. 4.

го понятия культурного наследия, опреде-
ление четких критериев причисления то-
го или иного объекта или явления к дан-
ной категории.

Необходимость реализации функ-
ций разного порядка предопределила  
факт формирования целой системы  
государственных органов различного  
уровня (федеральных, региональных, му- 
ниципальных), занимающихся вопро-
сами охраны историко-культурного на-
следия6.

На региональном уровне основа 
функциональных действий в рамках си-
стемы охраны культурного наследия 
сводится к нескольким базовым видам 
деятельности:

— выявление и обследование объ-
ектов культурного наследия и объектов, 
представляющих историко- культурную 
ценность, с целью последующей реги-
страции в едином государственном рее-
стре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и куль туры) народов 
Российской Федерации;

— установление границ территорий 
и правовых режимов использования зе-
мельных участков в данных границах в 
отноше нии объектов культурного на-
следия;

— паспортизация объектов куль тур- 
ного наследия, представляющих исто-
рико -культурную ценность; 

— разработка проектов зон охраны 
в отношении объектов культурного на-
следия;

— реставрационные работы на объ-
ектах культурного наследия;

— проведение проверок в отно-
шении юри дических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физиче-
ских лиц на предмет выполнения тре-
бований и норм эксплуатации объектов 
культурного наследия. В случае выяв-
6   Статья 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№  73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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ления несоответствий и нарушений  — 
возбуждение дел об административных 
правона рушениях и привлечение к от-
ветственности7. 

Необходимо отметить, что на сегод-
няшний день процедуры охраны и ре-
гламентации использования историко-
культурного наследия разработаны и 
осуществляются в должной мере только 
применительно к памятникам истории 
и культуры, т.е. наиболее проработан-
ной областью в плане охраны наследия 
является группа объектов материально-
го наследия.

Согласно Федеральному закону от 
25 июня 2002  г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации», «к объектам культурного на-
следия относятся объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произ-
ведениями живописи, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства, объек-
тами науки и техники и иными предмета-
ми материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зре-
ния истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки 
и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры и яв-
ляющиеся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии 
культуры»8. Объекты культурного на-
следия, в соответствии с Федеральным 
законом, подразделяются на памятни-
ки, ансамбли и достопримечательные 
места9.

7   Статья 11 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс».

8   Статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№  73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».

9   Там же.

По юрисдикции они могут отно-
ситься к объектам федерального значе- 
ния, регионального либо местного (му- 
ниципального), чем определяются ис-
точники финансирования проведения 
охранных мероприятий и специфи- 
ка содержания объектов разной кате-
гории10.

В качестве основных критериев при-
числения к категории культурного на-
следия могут быть отмечены такие как, 
во-первых, выдающаяся ценность (объ-
ект, представляющий ценность насле-
дия, должен быть шедевром того или 
иного вида творческой деятельности); 
во-вторых, репрезентативность в пред-
ставлении определенной эпохи, худо-
жественного стиля или стиля какого-то 
выдающегося мастера; в-третьих, обла-
дание особой ассоциативной ценностью 
(мемориальной, сакральной, художест-
венной). К перечисленным вариантным 
критериям в качестве обязательных до-
бавляются аутентичность, подразумева-
ющая подлинность, достоверность объ-
екта в отношении своего места, време-
ни и эпохи. 

Исходя из вышесказанного, предста-
вим систему охраны объектов культур-
ного наследия, действующего и в усло-
виях местных конфликтов (рис. 2).

Алгоритм действий в этом случае 
складывается из пяти последователь-
ных этапов. Исходя из необходимости 
актуализации преемственности, уста-
новления специфики и традиций в куль-
турном наследии и достоянии государ-
ства проводятся установление статуса, 
выявление, экспертиза и обследование 
объектов культурного наследия. 

В дальнейшем появляется нужда в 
поиске форм конфигурации объектов 
культурного наследия в структуре куль-
турной среды и, соответственно, в куль-
10   Статья 4 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№  73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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турном ландшафте и хронотопах разви-
тия, что влечет за собой необходимость 
установления границ территорий и пра-
вовых режимов использования земель-
ных участков. Далее в зависимости от 
значимости объекта и, соответствен-
но, от локализации в микро-, мезо- или 
мак-росреде определяется значимая зо-
на охраны и ответственности, что в свою 
очередь является правовой основой па-
спортизации объектов куль турного на-
следия. 

Наряду с вышесказанным, благода-
ря сочетанию механизмов воссоздания, 
создания, придания статуса, презента-

ции, популяризации объекта наследия и 
проектирования охранной зоны появля-
ется возможность разработки проектов 
зон охраны в отношении объектов куль-
турного наследия. В сложившейся систе-
ме нормативно-правового обеспечения 
и их защиты проводятся мониторинг и 
экспертиза, осуществляются регулиро-
вание культурных процессов и взаимо-
действие в плане использования объ-
ектов культурного наследия. При этом 
важнейшим является, с одной стороны, 
проведение проверок выполнения тре-
бований и норм эксплуатации объектов 
культурного наследия, а с другой — про-

Рис. 2. Система охраны объектов культурного наследия в
условиях глобальных конфликтов 
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ведение необходимых реставрационных 
работ и реконструкций.

Итак, стратегическое развитие струк-
туры культурной среды региона в своей 
конфигуративной и процессуальной ча-
сти обусловлено региональными особен-
ностями и локализацией объектов куль-
турного наследия.

В условиях локальных конфликтов 
стратегическая компетенция должна от-
вечать характеру социокультурной ситу-
ации и вызовам времени.

Направления формирования струк-
туры культурного пространства в кон-
тексте общей инфраструктуры культуры 
позиционируются как стадии культур-
ной эволюции в масштабах социально-
культурного окружения.

Критерии причисления объекта к 
категории культурного наследия опре-
деляются значимой культурно-исто-
рической или художественной ценно- 
стью, показательностью и подлинно-
стью того или иного проявления куль-
туры.

Система охраны объектов культур-
ного наследия в условиях местных кон-
фликтов функционирует как пять по-
следовательных этапов алгоритма дей-
ствий, построенных на конфигурации 
культурной среды и характерных осо-
бенностях времени, эпохи. Она обеспе-
чивает эффективное выявление, уста- 
новление статуса, мониторинг, охра-
ну и защиту объектов культурного на-
следия.
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Эффективность функционирования уголовно-правового механизма противо-
действия контрабанде культурных ценностей обусловлена множеством объектив-
ных и субъективных факторов. Учитывая бланкетный характер составляющих его 
норм, одним из важных условий этого является надлежащее нормативно-правовое 
обеспечение общественных отношений в рассматриваемой сфере. В данной связи 
особого внимания требуют к себе именно нормы, регламентирующие порядок пе-
ремещения культурных ценностей через государственную границу РФ и таможен-
ную границу ЕАЭС, тем более что уголовная противоправность названного деяния 
определяется главным образом фактом нарушения соответствующих положений та-
моженного законодательства и законодательства об охране культурных ценностей.  
В представленной статье предпринимается попытка освещения наиболее острых и 
дискуссионных вопросов уголовно-правового противодействия контрабанде куль-
турных ценностей, вызванных несовершенством отраслевых источников права.

Ключевые слова: контрабанда, культурные ценности, культурное наследие, обще-
ственная безопасность, безопасность культурного наследия, уголовная ответственность.

Smuggling of Valuable Cultural Artifacts as Infringement  
on the Security of Cultural Heritage
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Attorney at the Ulyanovsk Regional Bar Association 
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Gracheva Yulia A. 
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The effectiveness of the criminal law mechanism for countering cultural values smug-
gling is determined by a variety of objective and subjective factors. One of the important 
conditions for this is the proper legal support of public relations in this area. In this regard, 
special attention should be paid to the rules governing the movement of cultural proper-
ty across the State border of the Russian Federation and the customs border of the EEU, 
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При обращении к проблеме уголовной 
ответственности за контрабанду и ее раз-
новидности неизбежно возникает вопрос 
об установлении социальной сущности и 
правовой природы данного общественно 
опасного явления. Этот вопрос особенно 
интересен на фоне относительно недав-
них преобразований Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 (далее — УК РФ), 
в котором общий состав контрабанды (не-
законного перемещения через границу РФ 
любых товаров и предметов вне зависи-
мости от их свойств и учета их особенно-
стей), содержащийся в ст. 188, был декри-
минализирован, а вместо него появилось 
сразу несколько самостоятельных видов 
названного уголовно наказуемого деяния. 
Разработчики УК РФ обособили два вида 
экономической контрабанды (ст. 200.1 УК 
РФ — об ответственности за контрабан-
ду наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов и ст. 200.2 — об 
ответственности за контрабанду алко-
гольной продукции и (или) табачных из-
делий), разместив их в гл. 22 «Преступле-
ния в сфере экономической деятельнос-
ти». Кроме того, в гл. 24 «Преступления 
против общественной безопасности» 
был выделен состав контрабанды силь-
нодействующих, ядовитых, отравляю-
щих… веществ, … культурных ценно-
стей и т.д. (ст. 226.1 УК РФ), а в гл. 25 
«Преступления против здоровья населе- 
ния и общественной нравственности»  
появился состав наркоконтрабанды,  
т.е. контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ и т.д. (ст. 229.1  
УК РФ).

1   Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс».

В целом такой шаг законодателя сле-
дует признать логичным и весьма свое-
временным, учитывая, что именно пред-
мет, который в контрабанде представлен 
различными типами и видами товаров и 
предметов, определяет сущность скла-
дывающихся по поводу него и постав-
ленных под охрану уголовного закона 
общественных отношений. Тем не менее 
решение разработчиков УК РФ позволи-
ло снять лишь некоторые противоречия, 
оставив в числе неразрешенных вопрос 
о юридической природе контрабанды 
тех предметов, которые перечислены в 
ст. 226.1 УК РФ, и об объекте преступ-
ления. 

В результате произведенных пере-
становок видовым объектом контра-
банды культурных ценностей стала об-
щественная безопасность, что вызвало 
критику со стороны ученых, прежде все-
го  — занимающихся проблемами эко-
номических преступлений. Так, не со-
глашаясь с размещением названного 
деяния в ст. 226.1 УК РФ в главе «Пре-
ступления против общественной без-
опасности», А.А.  Никифорова утвер-
ждает, что вред, причиняемый контра-
бандой культурных ценностей, впрочем, 
как и ущерб, возникающий при совер-
шении этого преступления в отноше-
нии других предметов, перечисленных в  
ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ, является пре-
жде всего экономическим2. Поэтому все 
виды контрабанды вне зависимости от 
ее предмета следует относить к пре-
ступлениям экономического характе-

2   Никифорова А.А. Уголовно-правовой механизм 
противодействия преступлениям в сфере внеш-
неэкономической деятельности  : дис. … канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2017. С. 189. 

because the criminal wrongfulness of this act is determined mainly by the fact of violation 
of the relevant provisions of customs legislation and legislation of cultural values protec-
tion. The article attempts to highlight the most acute and controversial issues of criminal law 
against smuggling of cultural property caused by the imperfection of sectoral sources of law.

Keywords: smuggling, cultural values, cultural heritage, public safety, safety of cultu-
ral heritage, criminal liability.
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ра. Следовательно, и с точки зрения их 
законодательного закрепления опти-
мальным вариантом является объеди-
нение всех указанных деяний в рамках 
одной общей статьи по примеру ранее 
действующей ст. 188 УК РФ с отведе-
нием для нее собственного места в гл. 
«Преступления в сфере экономической 
деятельности»3.

Оценивая подобные высказывания 
критически, большинство ученых под-
держали решение законодателя и по-
считали оправданным включение соста-
ва контрабанды культурных ценностей в  
гл. 24 в ст. 226.1 УК РФ4. Соглашаясь с 
мнением большинства, отметим, что од-
ной из ключевых особенностей контра-
банды как уголовно-наказуемого деяния 
выступает способность причинения вре-
да не одному, а нескольким обществен-
ным отношениям. Это связано не только 
с особенностями предмета контрабанды, 
но и со способами, которыми может быть 
совершено данное преступление. 

Уголовно-правовой запрет, содер-
жащийся в ст. 226.1 УК РФ, исходя из 
особого статуса культурных ценностей 
рассчитан не на защиту экономических 
интересов России. Его основная задача —  
обеспечение соблюдения ограничений 
на вывоз этих обладающих уникальным 
значением для общества и государст-
ва предметов за пределы страны (ввоз 
их на ее территорию) с целью обеспе-
чения сохранности культурного насле-
дия Российской Федерации5, и это почти 
3  Габдрахманов Р.Л., Кужиков В.Н. Контрабанда 

по российскому уголовному законодательству: 
понятие и виды // Российский следователь. 2016. 
№ 21. С. 19. 

4   См., например: Аистова Л.С. Место таможен-
ных преступлений в системе Особенной части 
Уголовного кодекса // Таможенные чтения — 
2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и 
возможности : сб. мат. Всеросс. науч.-практич. 
конф. с междунар. участ. Т. II / под общ. ред. 
А.Н. Мячина. СПб., 2012. С. 23–25. 

5   Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (ред. от 
28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018) 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1993. № 20. Ст. 718.

никак не связано с финансовой деятель-
ностью государства. Более того, неко-
торые культурные ценности вообще за-
прещены к вывозу вне зависимости от 
того, кто является их собственником.  
Они бесценны по своей сути, а следова-
тельно, не могут выступать в качестве 
товара или объекта какой-либо эконо-
мической деятельности.

Подтверждение тому можно найти 
и в других нормативно-правовых актах, 
например в положениях Федерально-
го закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ  
«Об основах государственного регули- 
рования внешнеторговой деятельно-
сти»6. Так, в соответствии со ст. 32 упо-
мянутого закона, «при регулировании 
внешней торговли, исходя из нацио-
нальных интересов, могут вводиться ме-
ры, не носящие экономического характе-
ра и затрагивающие внешнюю торговлю 
товарами, если эти меры … применяют-
ся для защиты культурных ценностей и 
культурного наследия». В данной ста-
тье законодатель подчеркивает, что ука-
занные меры (разрешительный порядок 
перемещения культурных ценностей че-
рез государственную границу РФ и (или) 
таможенную границу ЕАЭС) являют- 
ся мерами неэкономического характера, 
а значит, охраняющими иные, не эконо-
мические интересы государства. 

Такой принцип правового регули-
рования транслируется практически во 
всех источниках права, посвященных 
культурным ценностям, и непосредст-
венно закреплен в Стратегии государст-
венной культурной политики на пери-
од до 2030 г.7, а также в Указе Президента 
РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об ут-
верждении Основ государственной куль-
6   Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-

ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

7   Распоряжение Правительства РФ от 29 февра-
ля 2016 г. № 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об утвер-
ждении Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 г.» // СЗ РФ. 2016. 
№ 11. Ст. 1552.
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турной политики»8. В них прямо провоз-
глашается приоритет права общества на 
сохранение материального и нематери-
ального культурного наследия перед лю-
быми имущественными интересами фи-
зических и юридических лиц. 

Стало быть, сущность вреда, причи-
няемого контрабандой культурных цен-
ностей, не имеет в качестве своей осно-
вы экономической составляющей, а сам 
он не может быть тождественен ущербу, 
причиняемому, например, финансовой 
системе России или отношениям в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности. 
В то же время определенная связь между 
ними есть, и упомянутые и другие виды 
общественных отношений могут высту-
пать в качестве дополнительного объек-
та контрабанды в случае, если предмет, 
являющийся культурной ценностью, бу-
дет обладать еще и другими, имеющи-
ми уголовно-правовое значение, свойст-
вами (драгоценный камень, уникальный 
минерал, документ, содержащий госу-
дарственную тайну, оружие и т.д.). 

Описывая основной непосредствен-
ный объект рассматриваемого преступ-
ления, нужно также учитывать специ-
фический механизм его совершения, ко-
торый в первую очередь указывает на 
нарушение данным деянием особого по-
рядка обращения с культурными цен-
ностями (порядка перемещения их че-
рез границу).9 При этом сам установлен-
ный государством порядок перемещения 
через таможенную границу Российской 
Федерации культурных ценностей как 
предметов, ограниченных в обороте, вы-
ступать в этом качестве не может. Во-
первых, потому, что он является отобра-
жением формы, но не сущности и содер-
жания охраняемого уголовным законом 
8   Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» // СЗ РФ. 2014. № 52 (часть I). 
Ст. 7753.

9   Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана дея-
тельности таможенных органов России. Улья-
новск, 2000. С. 63.

общественного отношения или блага, во-
вторых, это всего лишь набор предписа-
ний и ограничений, который имеет гиб-
кую меняющуюся структуру, — набор ин-
струментов, позволяющих упорядочить 
поведение граждан, применяемый в раз-
личных ситуациях. Такой порядок сам по 
себе, без учета содержания того, на обес-
печение сохранности чего он направлен, 
не несет в себе социальной ценности — 
конститутивного признака, характерно-
го для объекта уголовно-правовой охра-
ны и объекта преступления. Поэтому для 
уточнения содержания последнего необ-
ходимо обратить внимание на то, по по-
воду чего выстроен соответствующий по-
рядок и для каких целей.

Основная его цель — обеспечение со-
хранности культурного наследия страны. 
Значит, несоблюдение разрешительно-
го порядка при трансграничном переме-
щении культурных ценностей нарушает 
не что иное, как национальные интересы 
государства в области сохранения куль-
турного достояния страны, а это уже во-
прос из разряда обеспечения националь-
ной безопасности, что и объясняет логи-
ку законодателя при помещении ст. 226.1 
в гл. «Преступления против обществен-
ной безопасности». 

О принадлежности отношений по 
охране культурных ценностей к отно-
шениям по обеспечению общественной 
безопасности говорит довольно боль-
шое количество объективных факторов. 
На это часто непосредственно указы-
вает и сам законодатель. Так, учитывая 
роль, которую культурное наследие иг-
рает в формировании и существовании 
любого государства, в определении са-
мобытности и этнонациональной иден-
тичности наций, его (культурного на-
следия) сохранение (защита культурно-
го, духовно-нравственного наследия, 
исторических традиций и норм обще-
ственной жизни, сохранение культурно-
го достояния всех народов России) вхо-
дит, согласно Концепции национальной 
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безопасности Российской Федерации, 
в число задач обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции10. Кроме того, в некоторых норма-
тивных правовых актах давно использу-
ются такие термины, как «национальная 
безопасность в сфере культуры»11 и т.п., 
а иногда и прямо называется «безопас-
ность культурного наследия»12, что да-
ет право оперировать соответствующей 
терминологией и при проведении науч-
ных изысканий.

Резюмируя сказанное, считаем тео-
ретически и практически оправданным и 
в настоящий момент необходимым вве-
дение в научный оборот и закрепление в 
нем термина «безопасность культурного 
наследия». Именно «безопасность куль-
турного наследия» (или «общественные 
отношения, обеспечивающие безопас-
ность культурного наследия» — в зави-
симости от взгляда на сущность объекта 
преступления и объекта уголовно-право-
вой охраны) целесообразно считать ос-
новным непосредственным объектом 
всех преступлений, предметом которых 
выступают культурные ценности, в том 
числе и контрабанды.

Одним из наиболее заметных недо-
статков описания объективных призна-
ков контрабанды как незаконного пере-
мещения культурных ценностей через 
таможенную границу Таможенного Со-
юза либо государственную границу РФ 
в УК РФ выступает использование уста-
ревших законодательных конструкций. 
Так, в ст. 226.1 законодатель называет 
организацию (ЕврАзЭС), прекратившую 
10   Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 

(ред. от 10.01.2000) «Об утверждении Концепции 
национальной безопасности Российской Феде-
рации» // Российские вести. 1997. 25  декабря. 
Утратил силу.

11   Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. 
от 01.07.2014) «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г.» //  
СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. Утратил силу.

12   Распоряжение Правительства РФ от 22 февра-
ля 2012 г. № 209-р «О концепции федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–2018 го- 
ды)»» // СЗ РФ. 2012. № 10. Ст. 1255.

свое существование в 2015 г. В свое вре-
мя Высший судебный орган страны по-
пытался сгладить этот недостаток, ука-
зав в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 
«О судебной практике по делам о кон-
трабанде», что под терминами «тамо-
женная граница Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС», «таможенная гра-
ница Таможенного союза», «Государст-
венная граница Российской Федерации 
с государствами  — членами Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС» следу-
ет понимать соответственно «таможен-
ная граница Евразийского экономиче-
ского союза», «государственная граница 
Российской Федерации с государства- 
ми — членами Евразийского экономиче-
ского союза»13. 

Но в России, как и в других странах 
романо-германской правовой семьи, 
судебные акты и судебные прецеденты 
не являются источниками права, и дан-
ное разъяснение Пленума ВС РФ хотя 
и способствует единообразному право-
применению, не решает проблему не-
соответствия норм национального за-
конодательства праву Союза. К слову,  
о необходимости приведения в соот-
ветствие источников национального 
права с положениями международных 
нормативных правовых актов и внесе-
ния в УК РФ соответствующих измене-
ний представители научного сообще-
ства пишут с момента трансформации  
ЕврАзЭС в ЕАЭС14. Тем не менее реше-
ние данного вопроса, который не вы-
глядит таким уж и сложным, по-преж-
нему не найдено.

Не менее существенной проблемой 
эффективного функционирования ме-

13   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по 
делам о контрабанде» // Российская газета. 2017. 
11 мая.

14   Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Контрабанда и «контра-
бандные» преступления: сходство и различия //  
Союз криминалистов и криминологов. 2019. 
№ 1. С. 50. 
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ханизма противодействия контрабан-
де является отсутствие единообразия в 
рассматриваемой сфере правового регу-
лирования в самих странах — участни-
ках ЕАЭС. Заключив Рамочный договор 
об особенностях уголовной и админис-
тративной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства Со-
юза, каждое государство взяло на себя 
обязанность принять меры, направлен-
ные на унификацию признаков проти-
воправности таких деяний15. Очевид-
но, отправной точкой в данном процессе 
должно было стать закрепление единого 
понятия культурных ценностей и едино-
го подхода к установлению порядка об-
ращения с ними в нормативных актах 
государств — членов ЕАЭС, однако это-
го так и не произошло. Как было отмече-
но в Консультативном заключении Су-
да Евразийского экономического союза 
от 30 октября 2017 г. № СЕ-2-2/2-17-БК 
«По заявлению Евразийской экономи-
ческой комиссии о разъяснении положе-
ний Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г.»16, стра-
ны  — участницы ЕАЭС продолжают 
использовать различные подходы к тол-
кованию и применению законодатель-
ства Союза, в частности, п. 1 и п. 3 ст. 29 
Договора о ЕАЭС, которые устанавли-
вают перечень случаев, когда допусти-
мо применение ограничительных мер 
во взаимной торговле между странами в 
рамках Союза. 

К сожалению, этот вопрос пока так-
же остается неразрешенным, что, как 
справедливо отмечают И.В.  Михеева и 
15   Договор об особенностях уголовной и адми-

нистративной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств  — членов Таможенного 
союза (с изменениями на 10.10.2014) // СЗ РФ. 
2012. № 32. Ст. 4476. 

16   Консультативное заключение Суда Евразийского 
экономического союза от 30  октября  2017  г. 
№ СЕ-2-2/2-17-БК «По заявлению Евразийской 
экономической комиссии о разъяснении поло-
жений Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г.» // СПС «Консультант-
Плюс».

А.С.  Логинова, ослабляет возможности 
таможенного контроля при перемеще-
нии культурных ценностей и увеличива-
ет риск криминальной утраты предме-
тов культурного наследия17. 

Еще один существенный недостаток 
кроется в используемом в УК РФ подхо-
де к дифференциации ответственности 
за контрабанду культурных ценностей, 
имеющих различную значимость, а вме-
сте с тем и стоимость. В Примечании к 
ст. 226.1 законодатель попытался учесть 
этот момент, предусмотрев в качестве 
квалифицирующего признака соверше-
ние контрабанды культурных ценностей 
в крупном размере, т.е. превышение сум-
марной стоимости таких предметов в 
сто тысяч рублей. 

Таким образом, законодатель в со-
ставе контрабанды разделил культур-
ные ценности на два типа. К первому 
типу он отнес предметы, которые в со- 
вокупности превышают стоимость в  
100 тысяч рублей, ко второму типу — 
уникальные культурные ценности18. Та-
кое видение разработчиками УК РФ раз-
личия в значимости культурных цен-
ностей не согласуется с принципом 
построения иных уголовно-правовых 
норм, направленных на защиту куль-
турного наследия от преступных пося-
гательств. Так, в статье 164 (хищение 
предметов, имеющих особую ценность),  
ст. 190 (невозвращение культурных цен-
ностей в РФ), ст. 243 (уничтожение или 
повреждение культурных ценностей),  
ст. 243.2 УК РФ (незаконные поиск и 
(или) изъятие археологических пред-
метов из мест залегания) стоимость не 
называется ни в качестве конструктив-
ного признака при описании основно-
17   Михеева И.В., Логинова А.С. Вариативность нор-

мативного закрепления понятия «культурные 
ценности» в законодательстве ЕАЭС // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2019. № 1. С. 69. 

18   Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного 
законодательства, охраняющего культурные цен-
ности // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2014. № 5. С. 72.



24 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Сохранение культурного наследия

го состава, ни среди отягчающих обсто-
ятельств. 

В то же время стоимостной размер 
присутствует в конструкции основного 
состава уклонения исполнителя земля-
ных, строительных и иных работ от обя-
зательной передачи государству обнару-
женных при их проведении культурных 
ценностей (ст. 243.3 УК РФ), где зако-
нодатель указывает на «крупный раз-
мер» в виде 100 тысяч рублей. Такой же 
статус (обязательного признака) «круп-
ный размер» имеет и в составе наруше-
ния требований сохранения или исполь-
зования объектов культурного наследия  
(ст. 243.1 УК РФ). Но здесь он исчисляет-
ся уже по-другому — в сумме, превыша-
ющей 500 тысяч рублей. 

Половинчатый подход к дифферен-
циации уголовной ответственности за 
посягательства на культурные ценности, 
имеющие различную значимость, во-пер-
вых, вносит дисбаланс в представление  
о культурных ценностях как уникальных 
произведениях культуры и искусства,  
а также в понимание степени их важно-
сти для общества и государства, их ис- 
тинной ценности для российской куль-
туры, развития будущих поколений Рос-
сии и т.д. Во-вторых, это позволяет пре-
ступникам почти безнаказанно похищать 
и вывозить из страны наиболее ценные 
объекты культурного наследия, которые 
по тем или иным причинам не получили 
надлежащей официальной оценки и со-
ответствующего статуса — например как 
особо ценных, и т.д.

Конечно, в большей степени эта про-
блема вызвана отсутствием соответст-
вующей градации культурных ценно-
стей в отраслевом законодательстве.  
На данный момент в нем есть толь-
ко более-менее внятная классификация 
недвижимых культурных ценностей,  
в рамках которой законодатель выде-

ляет особо ценные объекты культурного 
наследия, а также объекты культурного 
наследия федерального значения, объек-
ты культурного наследия регионально-
го значения и объекты культурного на-
следия местного (муниципального) зна-
чения19. Но эта классификация не имеет 
сколько-нибудь существенного практи-
ческого значения с точки зрения уголов-
но-правового противодействия боль-
шинству посягательств на культурные 
ценности, в том числе и контрабанде, по-
скольку опирается на слишком размы-
тые критерии и не адаптирована к дви-
жимым культурным ценностям, наибо-
лее часто выступающим в роли предмета 
реальных преступлений (картины, скуль-
птуры, книги, документы и т.д.).

Тем не менее на уровне уголовно-
го законодательства этот аспект впол-
не можно было бы урегулировать уже 
сейчас. По крайней мере, соответству-
ющие инструменты и проверенные ме-
тоды для этого есть. Выходом в данной  
ситуации, думается, вполне могло бы 
стать выделение во всех статьях УК РФ 
об ответственности за посягательст-
ва на культурные ценности, в том чи-
сле и об ответственности за контрабан-
ду, названных выше квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков, 
а именно: а) «в крупном размере» (свы-
ше 100 тысяч рублей) и б) «в особо круп-
ном размере» (превышающем 500 тысяч 
рублей). Кроме того, необходимо допол-
нить приведенный перечень отягчаю-
щих обстоятельств признаком соверше-
ния тех же деяний в отношении особо 
ценных объектов культурного наследия 
(культурных ценностей).

19   Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. 
№ 26. Ст. 2519.
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Статья посвящена танкостроению, созданию первых тяжелых танков с одной 
башней и принятию их на вооружение в СССР. Также в статье отражены реальные 
случаи применения танков КВ.

Данная тема очень актуальна в реалиях современности. Возросшая истерия вокруг 
Российской Федерации и истории СССР в странах СНГ благодаря различным медиа-
источникам может очень плохо сказаться на современной молодежи нашего государ-
ства. Необходимо помнить, какой ценой была одержана победа в Великой Отечествен-
ной войне, и передавать эту память нашим потомкам, воспитывая тем самым любовь к 
родине и уважение к предкам. «Патриотическое воспитание следует рассматривать как 
одно из направлений деятельности, направленной на формирование в человеке патрио-
та, способности любить свое отечество, защищать его интересы, сохранять традиции»*.

Ключевые слова: танк, конструктор, вооружение, армия, боевая единица. 

Russian Tank Building: Greatness, Feats, the Great Patriotic 
War (1941–1945) and the Modern Times
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The article is devoted to tank building and the creation of the first heavy tanks with 
one turret and their adoption in the USSR. The article will also reflect the real cases of the 
use of “tanks apt”.

This topic is very relevant in the realities of our time. The increased hysteria around 
the Russian Federation and the history of the USSR in the CIS countries, through various 
media sources, can very badly affect the modern youth of our country. We must remem-
ber at what cost the victory in the Great Patriotic War was won and pass it on to our de-
scendants, thereby raising love for the motherland and respect for the ancestors. «Patriot-
ic education should be considered as one of the areas of activity aimed at forming a patri-
ot in a person, the ability to love his Fatherland, protect his interests, preserve traditions».

Keywords: tank, constructor, armament, army, combat unit.

Оружие Красной армии по праву 
можно назвать лучшим в мире! Его со-

здавали лучшие умы СССР и заложили в 
свои творения лучшие тактико-техниче-
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ские характеристики. Легендарные «ка-
тюши», несбиваемые «ястребы» МиГ, 
непобедимые и быстрые танки КВ-1 и 
Т-34, многоцелевые САУ СУ-152 и ИСУ-
152 принесли победу нашей стране в го-
ды войны.

Большой вклад в изучение воору-
жения времен ВОВ внесли А.В.  Исаев, 
М.В. Коломиец, М.И. Кошкин, М.Н. Сви-
рин, Ж.Я. Котин. Тема «Вооружение в го-
ды ВОВ» поднималась и изучалась мно-
гими историками и исследователями, но 
пространство для изучения и повество-
вания исторических данных по-прежне-
му есть. В данной статье мы вспомним, 
как и кем создавались тяжелые танки 
КВ-1 и как они побеждали на полях сра-
жений.

В середине 1930-х годов на вооруже-
нии ведущих стран мира стояли много-
башенные танки. Считалось, что боль-
шое количество башен должно увели-
чивать огневую мощь боевой единицы. 
Перед руководством молодой советской 
страны в конце 30-х годов стояла зада-
ча создания новых образцов боевой тех-
ники, которая могла конкурировать с 
танками ведущих стран Европы. Таким 
образом, на замену танка Т-35 должны 
были прийти новые виды единиц техни-
ки для бронетанковых войск.

Огромный пятибашенный монстр 
Т-35 уже морально устарел и не мог пол-
ностью выполнять боевые задачи того 
времени. Уже в 1939 г. советскому руко-
водству представили три тяжелых тан-
ка: Т-100, СМК и КВ-1. В начале 1940 г. 
новые тяжелые танки прошли свое бое-
вое испытание в советско-финской вой-
не, на линии Маннергейма. Танки Т-100 
и СМК на прорыве линии Маннергейма 
вязли в грязи и не могли преодолеть за-
щитные ограждения противника, что с 
легкостью делал танк КВ-1. Жозеф Яков-
левич Котин изначально сконструиро-
вал танк КВ-1 с двумя спаренными ору-
диями в башне, но после боевых испы-
таний выяснилось, что это затрудняет 

работу экипажа, и потому было приня-
то решение убрать одну пушку. В апреле 
1940 г. танк с гордым именем КВ, назван-
ный в честь наркома обороны Климента 
Ворошилова, был принят на вооружение 
Рабоче-крестьянской Красной армии.

К началу Великой Отечественной 
войны танк КВ оставался частично не-
доработанным, в основном это касалось 
трансмиссии танка. А быстро растущей 
армии СССР не хватало квалифициро-
ванных танкистов. 

В первые месяцы войны столкно-
вения с КВ стали ужасом для немецких 
войск. Известен легендарный случай, ког-
да один танк КВ парализовал движение 
целой 6-й танковой дивизии вермахта на 
несколько дней. Из доклада немецкого 
офицера: «Подобраться к этому монстру 
было невозможно — дороги проходили 
среди болот. Передовые немецкие части 
лишились снабжения… Попытка уничто-
жить танк 50-миллиметровой противо-
танковой батареей с расстояния 500 ме-
тров окончились тяжелыми потерями… 
КВ оставался невредимым, несмотря, как 
выяснилось впоследствии, на 14 прямых 
попаданий — но они оставили лишь си-
ние пятна на его броне»1.

3 декабря 1941 г. соединение 40-го мо-
торизированного корпуса немцев пред-
приняло последнюю попытку прорвать-
ся к Москве по Волоколамскому шоссе. 
Наступая восточнее трассы, противник 
захватил деревни Нефедьево и Кузи-
но. Более двух суток подразделения 78-й 
стрелковой дивизии полковника Белобо-
родова вели упорные бои с 10-й танковой 
дивизией немцев, пока не заставили ее 
остановиться. 89-й отдельный танковый 
батальон получил следующую боевую за-
дачу: в захваченной деревне Нефедьево 
немцы сосредоточили до двух десятков 
единиц бронетанковой техники, большое 
число автомобилей и гужевого транспор-

1   Князев С. «Он помог нам выиграть войну»: кем 
был создатель знаменитого советского танка  
КВ // RT на русском. 2018. 10 марта.

Исторический экскурс



28 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Исторический экскурс

та с целью занять рубеж обороны по бе-
регу небольшой речки на окраине дерев-
ни. Приказ был краток: сорвать планы 
противника. Но имелась одна проблема: 
89-й отдельный танковый батальон, ко-
торым командовал капитан Хорин, уже 
месяц вел упорные бои, и к этому момен-
ту у него остался всего один танк.

Из воспоминаний Павла Данило-
вича Гудзя: «Одна надежда на тебя, Па- 
вел, — по-братски напутствовал лейте-
нанта комбат.  — Доверяю тебе послед-
ний и единственный КВ. Формируй эки-
паж, и ночью в бой. Нужно остановить 
врага». Каждый понимал: для уходяще-
го в ночь экипажа этот бой, скорее все-
го, станет последним. Под прикрытием 
темноты и огня полковой артиллерии к 
трем часам ночи лейтенант Гудзь вывел 
КВ-1 на выгодную позицию в 600 метрах 
от крайних домов деревни. Уже на рас-
свете, в предутренней мгле, экипаж рас-
смотрел не только избы, но и вражеские 
танки между ними, насчитали 18 тан- 
ков — 18 против одного. Призыв коман-
дира экипажа принять неравный бой 
получил решительную поддержку все-
го экипажа. Выстрел! И задымил пер-
вый вражеский танк, вторым выстре-
лом удалось поджечь вторую машину, и 
вдруг  — страшный грохот. КВ чуть ли 
не подпрыгнул. Ощущение, будто эки-
паж оказался внутри огромного колоко-
ла, по которому ударили тяжеленной ку-
валдой. Снаряд от попадания фашистов 
угодил в лобовую броню, однако она вы-
держала. Огонь КВ был настолько ин-
тенсивным, что танкисты буквально за-
дыхались от пороховых газов, но про-
должали стрелять. Запылали еще шесть 
немецких машин. Гудзь мастерски ис-
пользовал преимущество в силе огневой 
мощи и прочности бронирования своего 
КВ. Затем наша пехота начала наступле-
ние. КВ-1 рванулся с места и, набирая 
скорость, стал помогать пехоте пулемет-
ным огнем. Немецкие танки попытались 
преградить дорогу КВ и наступлению 

пехоты. Павел Гудзь подбил ведущую ма-
шину, затем следующую. В этом бою из 
18 танков противника десять были унич-
тожены. Остальные отступили. Героиче-
ский экипаж машины, несмотря на мно-
жество вмятин на ее броне от попаданий 
немецких снарядов, до конца боя дейст-
вовал в боевых порядках пехоты. Кро-
ме десяти танков, КВ-1 уничтожил еще и  
15 грузовиков. По завершении трехчасо-
вого боя танкисты насчитали 29 вмятин 
на броне, но ни один снаряд не пробил 
ее насквозь. После боя было выяснено, 
какие именно танки оказались подбиты: 
PZ.II — 4 ед., PZ.IV — 2 ед.

За этот бой Павел Данилович Гудзь 
третий раз был представлен к ордену 
Красного Знамени. Однако командую-
щий Западным фронтом внес в наградной 
лист исправления на орден Ленина. Лей-
тенант Дмитрий Старых из экипажа КВ 
был награжден орденом Красного Знаме-
ни. Старший лейтенант Оким Кирин был 
награжден орденом Красной Звезды. Сер-
жанты Павел Саблин и Филип Таторчук 
были награждены медалями «За отвагу».

Закончил войну Павел Данилович 
Гудзь в звании полковника, а службу в 
Вооруженных силах  — в звании гене-
рал-полковника. После войны Павел Да-
нилович окончил Военную академию с 
золотой медалью, стал доктором воен-
ных наук и профессором Академии бро-
нетанковых войск. Умер герой в 2008 г., 
5 мая.

Еще одним ярким примером брони-
рованной защиты и сокрушительной ог-
невой мощи, а также грамотности и про-
фессионализма использования танка КВ 
стал пример Зиновия Григорьевича Ко-
лобанова.

В бою пяти танков КВ-1 первой Крас-
ногвардейской танковой дивизии с колон-
нами немецких бронемашин было под-
бито 43 немецких танка. Экипаж КВ-1  
командира роты старшего лейтенанта 
З.Г. Колобанова в этом сражении уничто-
жил 22 немецких танка.
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17 августа 1941 г. немцы прорва-
ли оборону на Лужском рубеже и нача-
ли наступление на Гатчину и Новгород. 
18 августа 1941 г. командира 3-й танко-
вой роты из состава первого батальона 
1-й Краснознаменной танковой дивизии 
старшего лейтенанта Зиновия Колоба-
нова вызвал к себе лично командир ди-
визии генерал-майор В. Баранов и отдал 
приказ: перекрыть любой ценой три до-
роги, которые вели к Красногвардейску 
со стороны Кингисеппа, Волосова и Луги. 
В роте старшего лейтенанта Колобанова 
находилось пять экипажей танков. Тан-
ки младших лейтенантов Сергеенко и Ев-
докименко он послал на Лужскую дорогу, 
танки младших лейтенантов Ласточкина 
и Дектяря направили защищать дорогу, 
ведущую в Волосово, а танк самого Коло-
банова остался охранять приморское на-
правление у совхоза «Войсковицы». Ме-
сто для засады было выбрано очень удач-
но. Колобанов занял позицию напротив 
Т-образного перекрестка. По обеим сто-
ронам дороги были заболоченные по-
ля, которые затрудняли маневр немец-
кой техники.

19 августа 1941 г., за два часа до на-
чала боевого столкновения, Колобанов 
выбрал ориентир, за который не долж-
ны были пройти войска противника.  
На горизонте появились 22 немецких 
танка, Колобанов подпустил их как мож-
но ближе и отдал приказ открыть огонь 
по головным танкам под крест (под баш-
ню). Точными выстрелами командира 
орудия — Усова Андрея Михайловича — 
были подбиты две головных машины.  
В рядах противника возникла неразбе-
риха. Танки стали натыкаться друг на 
друга. А после того как были подбиты 
два замыкающих танка, колонна немцев 
оказалась в западне. Сначала немцы, не 
видя своего противника, открыли бес-
порядочный огонь по стогам сена, при-
няв их за замаскированные танки. Опре-
делив источник огня, они начали интен-
сивно обстреливать танк Колобанова. 

Танк выдержал около 150 «ведьминых 
поцелуев». Немцы попытались свернуть 
с дороги в поле, но стали застревать в 
заболоченной местности. Экипаж тан-
ка методично уничтожил все немецкие 
танки.

Умелые действия танкистов первой 
Краснознаменной танковой дивизии на 
рубежах Красногвардейского укрепрай-
она впоследствии помогли стабилизи-
ровать фронт у Пулковских высот и не 
пустить врага в Ленинград.

Экипажем старшего лейтенанта Зи-
новия Григорьевича Колобанова было 
подбито 22 немецких танка, и в итоге его 
рота записала на свой счет 43 танка про-
тивника:

— экипаж младшего лейтенанта 
Ф. Сергеенко уничтожил восемь танков; 

— экипаж младшего лейтенанта В. Лас- 
точкина уничтожил четыре танка;

— экипаж младшего лейтенанта И. Дек- 
тяря уничтожил четыре танка; 

— экипаж младшего лейтенанта М. Ев-
докименко уничтожил пять танков.

После боя, 20 августа 1941 г., мно-
гие бойцы и командиры получили прави-
тельственные награды, вот только вышло 
так, что они оказались не теми, что пона-
чалу были записаны в наградных листах. 
Орденом Красного Знамени были награ-
ждены З.Г. Колобанов и Н.И. Никифоров, 
орденом Ленина  — А.М.  Усов, медаль  
«За отвагу» получил П.И. Кисельков2.

Колобанов Зиновий Григорьевич 
скончался 8 августа 1994 г. в городе Мин-
ске. Он так и не был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза3.

В подвиге З.  Колобанова немалую 
роль сыграли тактико-технические ха-
рактеристики танка КВ. Советский танк 
КВ-1 имел классическую схему компо-
новки. Его экипаж состоял из пяти чело-
век: командира танка, механика-водите-
2   Подвиг Колобанова. URL: https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/podvigh-kolobanova
3   Кречетников А. Чудо танкиста Колобанова: 

подвиг и несправедливость // BBS News. 2016. 
22 августа.
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ля, наводчика, заряжающего и радиста-
пулеметчика.

Корпус танка состоял из катаной бро-
ни, толщина которой достигала 75 мил-
лиметров. Танк был вооружен 76-милли-
метровой пушкой. Изначально на маши-
ну было установлено орудие Л-11, затем 
Ф-32, а после нескольких месяцев вой-
ны — пушка ЗИС-5. Также танк имел не-
сколько пулеметов: спаренный, курсо-
вой и кормовой. На некоторых маши-
нах устанавливали и зенитный пулемет.  
КВ-1 имел дизельный двигатель мощ-
ностью 600 л.с. Масса танка составляла  
47,5 тонны4.

С появлением на линии фронта тан-
ков «Тигр» и «Пантера» тяжелый танк 
КВ-1 мгновенно устарел. Вооруженные 
88-миллиметровой огневой установ-
кой, немецкие танки «Тигр» и «Пантера» 
точными выстрелами уничтожали лю-
бые советские и союзные танки с рассто-
яния полутора километров. Фердинанд 
Порше и Эрвин Адерс — конструкторы 
танков СС — стали прямыми конкурен-
тами Котина в большой битве «брони».

Война ставила перед конструкто-
ром и его коллективом все новые и но-
вые задачи. На базе КВ была создана об-
легченная модель КВ-1с и вооружен-
ный 152-миллиметровой гаубицей КВ-2.  
В итоге было принято решение, что нуж-
но разработать конкретное оружие, ко-
торое станет бороться непосредствен-
но с танками. И лучше, чем самоходные 
установки, с этой задачей ничто спра-
виться не могло. В кратчайшие сроки 
Котин и его команда разработали са- 
моходную артиллерийскую установку 
СУ-122 и СУ-152  — именно эти сталь-
ные крепости встретили лавину немец-
ких танков на Курской дуге летом 1943 г.  
С первого же выстрела САУ СУ-152 от-
рывала танку «Тигр» башню. Когда по-
явилась ИСУ-152, немецкие танкисты 
4   Танк КВ-1 — история создания и обзор техни-

ческих характеристик. URL: https://militaryarms.
ru/voennaya-texnika/tanki/kv-1/

окрестили ее Dosenöffner, что означает 
«открыватель консервов». О самоход-
ной артиллерийской установке Жозефа 
Котина СУ-152 Сталин сказал: «С этим 
оружием будем заканчивать войну». 

При участии Котина был разработан 
тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин — 
2»). Закончить работу над ним КБ смогло 
только к осени 1943 г. В тяжелейшей Кур-
ской битве эти машины не участвовали. 
Про ИС-2 немцы поняли все достаточно 
быстро: командирам танковых соедине-
ний было приказано не вступать в откры-
тый бой с новыми танками, а действовать 
из засад и укрытий. На броне ИС-2 на-
ступающая армия освобождала Европу.  
ИС-2 базировался на шасси ИС-1 или 
КВ-85 и вооружался 122-миллиметро-
вой пушкой А-19, которая прекрасно се-
бя зарекомендовала в борьбе против не-
мецких танков. Доработанная А-19 полу-
чила наименование Д-25Т, она прекрасно 
подходила для уничтожения любого тан-
ка противника, поддержки нашей пехо-
ты при наступлении, а также для взло-
ма обороны противника и уничтожения 
долговременных огневых точек. Д-25Т 
обладал одним из самых мощных фугас-
ных снарядов, который прекрасно заре-
комендовал себя в уничтожении различ-
ных крепостных сооружений при осво-
бождении Европы и в боях в Берлине. 
ИС-2 оказался настолько удачным, что, 
несмотря на моральное устаревание в 
конце 40-х годов и благодаря различным 
модификациям, танк стоял на вооруже-
нии сначала Советской армии, а затем и 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции вплоть до 1995 г. По оценкам союз-
ников по антигитлеровской коалиции,  
ИС-2 был признан лучшим тяжелым тан-
ком Второй мировой войны.

За годы войны Котин успел побы-
вать заместителем наркома танковой 
промышленности, получить звание ге-
нерал-лейтенанта, стать Героем Социа-
листического Труда. Несмотря на высо-
кие звания и награды, Котин лично вы-
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езжал на фронт и изучал выпущенную 
под его руководством технику после 
боя, общался с экипажем, стремясь усо-
вершенствовать свой танк.

В послевоенные годы Котин ру-
ководил разработкой тяжелого танка  
ИС-4, плавающего бронетранспортера 
БТР-50П, плавающего танка ПТ-76. Лег-
ко ли было человеку, который посвятил 
свою жизнь определенному делу, на оче-
редном этапе узнать, что результаты его 
трудов больше не нужны стране? По-
добный момент был в биографии Жо-
зефа Котина. В 1957  г. ракетчики суме-
ли убедить Хрущева, что в будущей вой-
не обычное вооружение не будет иметь 
существенного значения. Под нож пош-
ли новейшие крейсеры, артиллерий-
ские установки и тяжелые танки. Жозеф 
Яковлевич переставил возглавляемое КБ 
на мирные колеса, и первой выпущен-
ной машиной стал трелевочный трактор  
КТ-12 — страна строилась, и нужна бы-
ла техника, которая могла решать задачи 
мирного производства.

В 1962 г. сельское хозяйство страны 
получило легендарный колесный трак-
тор повышенной проходимости К-700 
«Кировец» — один из лучших и надеж-
ных, последняя его модификация К-744 
используется по сей день. Также появи-
лась такая экзотика, как полярный вез-
деход «Пингвин». Конструировали его 
по-военному быстро. Котин вспоми-
нал: «Дело было весной, где-то в середи-
не мая, а очередная экспедиция должна 
была отплыть не позднее октября». Сде-
лали вездеход на базе плавающего тан-
ка, и «Пингвин» не подвел: он впервые 
привел людей на антарктический Полюс 
недоступности, на самое суровое место 
планеты. Но наиболее ярко талант Жо-
зефа Котина раскрылся в период Вто-
рой мировой войны — на счету его кон-
структорского бюро 13 типов тяжелых 
танков и артсамоходок.

Конструкторское бюро Котина ве-
ло свою инженерно-интеллектуальную 

битву, от исхода которой зависело по-
ложение на фронте. Гитлеровцам так и 
не удалось достичь могущества в бро-
нетехнике, созданной командой Жозе-
фа Яковлевича, костяк которой состав-
ляли его земляки, выходцы из Украины: 
конструкторы Николай Духов, Николай 
Кучеренко, Лев Горлицкий, Михаил Бал-
жи, инженер Михаил Найш, конструк-
тор-моторостроитель Иван Трашутин  
и мн. др.

Жозеф Котин работал без уста-
ли. Рассказывают, что чуть ли не в пер-
вый свой отпуск он отправился спустя  
17 лет своей карьеры. В отставку отец 
десятков советских танков, тракторов 
и вездеходов ушел в 1972 г., за семь лет 
до смерти. 

С началом XX  в. танковая мода 
менялась многократно. Говоря о сов-
ременных машинах, специалисты ча-
сто обращаются почти к сентименталь-
ным определениям. Так, про Т-80 мож-
но услышать, что его силуэт повторяет 
классические очертания русских танков. 
Т-80 создавало танковое бюро Киров-
ского завода во главе с конструктором 
Николаем Поповым. Идеологию танка 
заложил Жозеф Котин еще в 50-е годы, 
начав, по собственному определению, 
укладывать в танк газотурбинный дви-
гатель. За исключительные ходовые ка-
чества Т-80 машину прозвали «летаю-
щим танком».

Жозеф Яковлевич Котин — один из 
лучших конструкторов СССР и осново-
положник современных танковых и са-
моходно-артиллерийских видов воору-
жения современной Российской армии. 
Применяя принцип Котина в универ-
сальности ходовой части боевых еди-
ниц, современным инженерам удалось 
создать универсальную платформу «Ар-
мата», на которой созданы танк Т-14, 
БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».

Россия — великая страна! Русский 
народ всегда славился широтой души, 
стойкостью, состраданием, смирением, 
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стремлением к справедливости, общин-
ностью, способностью к подвигу, уме-
нием не сдаваться. И, как сказал Влади-
мир Вольфович Жириновский: «У нас, 
патриотов России, сегодня много за-
дач, требующих первоочередного реше-
ния: экономика, православие, возрож-
дение национального самосознания.  

Надо воспитывать детей. Надо стро-
ить. Надо развивать культуру и науку.  
Но главная из всех этих задач — сохра-
нить Россию!»5. Войн у России было не-
мало, но нам проиграли в конечном ре-
зультате все без исключения!
5   Общественно-политический журнал ЛДПР  

«За русский народ». 2005. № 7 (20). С. 44. 
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Про похождения сына турецкопод-
данного Остапа-Сулеймана-Берта-Ма-
рии-Бендера знают многие любители 

приключенческой литературы. Извест-
но, что Остап Бендер неоднократно хва-
стался, что он чтит Уголовный кодекс 
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и знает не менее 400 способов «честно-
го отъема денег у граждан». При этом 
большинство людей понимают, что мно-
гие из «подвигов» великого комбинато-
ра являются не чем иным, как мошенни-
чеством. К этому можно отнести лже-
проверку от имени пожарной инспекции 
в доме престарелых, знаменитую шах-
матную лекцию в Васюках, сбор денег 
на благотворительные цели (то ли на по-
мощь детям Поволжья, то ли на поддер-
жание антиправительственной органи-
зации), попрошайничество под личиной 
сына лейтенанта Шмидта. Многие чи-
татели романа обратили внимание, что 
успех великого комбинатора объясняет-
ся его умением быстро реагировать на 
происходящие события, использовать 
особенности экономической и полити-
ческой жизни. В криминальной истории 
нашей страны личности, подобные Ос-
тапу Бендеру, неоднократно встречались 
реально, и многие из них также умели 
извлекать пользу из особенностей свое-
го исторического периода.

После войны и в начале 1950-х годов 
в жизни людей медленно, но происходи-
ли позитивные изменения. Постепенно 
восстанавливалось разрушенное войной 
народное хозяйство, благосостояние 
граждан росло. Однако промышлен-
ность начинала не справляться с удов-
летворением потребительского спроса. 
Этим пользовались мошенники. Инте-
ресный эпизод содержится в мемуарах 
сотрудника одесского уголовного розы-
ска Давида Михайловича Курлянда, ко-
торого после показа сериала «Ликвида-
ция» в самой Одессе считают прототи-
пом главного героя фильма — Давида 
Гоцмана, хотя сюжет фильма ни в чем 
не совпадает с мемуарами известного 
сыщика. Курлянд повествует о прода-
же фальшивых бриллиантов. Житель-
ница Одессы сняла в сберкассе деньги и 
пошла за покупками. У входа в магазин 
ее встретили двое мужчин и спросили, 
где можно продать золотые украшения. 

Дальше они поведали, что являются пе-
реселенцами из Западной Украины и сле-
дуют в Сибирь. Им нужны деньги. Жен-
щина попросила показать ювелирные из-
делия. Кроме них незнакомцы показали 
и два бриллианта, которые тоже предла-
галось купить за небольшую цену — пять 
тысяч рублей (события происходили до 
денежной реформы 1961 г.). Женщина ре-
шила, что приезжие не знают настоящей 
цены, сделка ей показалась более чем вы-
годной, и она снова пошла в сберкассу, 
сняла деньги и отдала их мужчинам вза-
мен драгоценностей. Однако, когда она 
попыталась их реализовать в ювелирном 
магазине, ей объяснили, что за пять ты-
сяч рублей она купила обычное шлифо-
ванное стекло. Этой гражданке повезло: 
сотрудники милиции быстро задержали 
злоумышленников1. Курлянд вспоминал 
и о более сложных способах обмана лю-
дей, когда перед потерпевшими разыгры-
валось целое представление, в котором 
участвовал «ювелир», подтверждающий 
ценность бриллиантов, «скупщик ценно-
стей», который вот-вот был готов купить 
предлагаемый товар из-под носа потен-
циального покупателя.

У Д.М.  Курлянда встречаются рас-
сказы о других способах совершения мо-
шенничества, которые также вызыва-
ют ассоциацию с действиями великого 
комбинатора. В доме престарелых, что-
бы достичь своей цели, Остап Бендер 
представился сотрудником пожарной 
охраны. Правда, его добычей стали все-
го один стул и шикарный обед за столом 
директора дома (из украденных у стари-
ков продуктов, но это уже не вина Бенде-
ра). Однако последователи сына турец-
коподанного нередко действовали по 
схожей схеме, только, как правило, пред-
ставлялись сотрудниками милиции и на-
чинали самочинный обыск, в результа-
те которого уносили из дома все ценные 
1   Курлянд Д.М. Воспоминания ветерана уголов-

ного розыска города-героя Одессы // Из фондов 
музея истории Одесской милиции. Л. 168.
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вещи. На неофициальном языке такие 
преступления получили название «раз-
гон», и их объектами чаще всего стано-
вились теневые дельцы. Разгул таких 
преступлений наступил вместе с ростом 
теневой экономики в 1970-е годы, но и в 
1950-х они тоже встречались. 

Как рассказывает Курлянд, однажды 
в Одесский уголовный розыск позвонил 
неизвестный и сообщил, что в Одессу из 
Киева едут три мошенника-гастролера с 
планами совершить самочинный обыск в 
доме на улице Островского. Сотрудники 
уголовного розыска поспешили на ука-
занную улицу и застали там двух женщин 
с грудным ребенком. Сам хозяин кварти-
ры был на работе. К сожалению, Курлянд 
не сообщает, кем являлся хозяин кварти-
ры и почему мошенники выбрали имен-
но его. Зато в мемуарах подробно расска-
зывается, как проходила операция: со-
трудники милиции проинструктировали 
женщин, в квартире пост заняли четыре 
человека, а еще двое остались на улице. 
Вскоре в дверь постучали, и жена хозяина 
квартиры впустила нескольких человек, 
которые представились сотрудниками 
милиции и предъявили фальшивые удо-
стоверения, но их ждал неприятный сюр-
приз, когда они увидели в квартире ре-
альных сотрудников уголовного розыска. 
На улице был задержан третий участник 
мошеннической группы, который ожидал 
сообщников в машине. У преступников, 
кроме фальшивых удостоверений, было 
обнаружено оружие2.

Однако человеку свойственно ду-
мать не только о еде и одежде. Ему да-
же в самых трудных условиях необходи-
ма духовная пища. Ради справедливости 
стоит отметить, что руководство СССР 
всегда старалось наполнить духовную 
жизнь общества качественным содер-
жанием и сделать ее доступной. Однако 
и тут порой спрос превышал предложе-
ние. Лишний билетик активно спраши-

2 Там же.

вали не только у Большого театра, но и 
у обычных кинотеатров. Это мошенники 
тоже использовали в своих интересах.

В 1957 г. в Москве была выявлена 
группа молодых людей, которые выда-
вали себя за представителей «Главкино-
проката» и «Мосэстрады». Все они бы-
ли детьми людей, занимавших солидные 
должности, и у них были связи в различ-
ных кругах, которые они использовали 
для своего «бизнеса». От имени «Глав-
кинопроката» и «Мосэстрады» они до-
говаривались с руководителями мос-
ковских вузов и различных учреждений 
о проведении вечеров отдыха с показом 
фильма или концерта. Такие вечера бы-
ли организованы в МГУ имени М.В. Ло-
моносова, 1-м и 2-м медицинских ин-
ститутах, Архитектурном институте, 
Нефтяном институте, Полиграфическом 
институте, Инженерно-экономическом 
институте и еще в ряде учебных заведе-
ний3. В отличие от знаменитой лекции и 
сеанса одновременной игры в Васюках, 
фильмы демонстрировались реально. 
У руководителя группы Гуляева имел-
ся узкопленочный проекционный кино-
аппарат, который он приобрел с помо-
щью своей матери — сотрудницы Ми-
нистерства внешней торговли. Только 
показывали они фильмы, которые, гово-
ря современным языком, не имели про-
катного удостоверения, т.е. были или за-
прещены к показу, или сняты с экрана, 
так как на них кончилась лицензия. Сре-
ди фильмов в документах МВД указы-
ваются «Серенада солнечной долины», 
«Большой вальс», «Граф Монте-Кри-
сто», «Чарли Чаплин», «Рим в 11 часов», 
«Дама с камелиями», «Дикая Бара», «Зо-
лотая лихорадка» и др. Сами кинолен-
ты молодые люди доставали различ-
ным путем. Часть была просто-напро-
сто украдена с баз кинопроката. Фильм 
«Большой вальс» был куплен у сотруд-
ника американского посольства, копию 
3   ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. Р-9415. Оп. 1. Д. 17. Л. 62.



35№ 4 ‘2020

Исторический экскурс

фильма «Золотая лихорадка» сделали по 
знакомству на киностудии «Мосфильм»4. 
За демонстрацию фильмов молодые лю-
ди получали солидные деньги: от 500 до 
1600 рублей. Причем показ фильмов но-
сил характер вечера, проводимого офи-
циально. Гуляев договаривался с руко-
водством вуза, с профкомом и комите-
том комсомола. Даже печатались билеты 
и афиши. Только руководители не дога-
дывались, что платят не государствен-
ному учреждению, а частному лицу5. Ко-
нечно, по современным временам дея-
тельность Гуляева не выглядит особым 
криминалом: они обещали вечер отды-
ха — и они его организовывали. Но руко-
водители думали, что оплачивают услу-
ги государственного учреждения. Демон-
страция фильмов, у которых закончилась 
лицензия, и в современные дни является 
нарушением закона.

Рост производства обуславливал 
больший спрос на образованных людей, 
популярность среднего и высшего спе-
циального образования росла. Это тоже 
стало основой для некоторых мошенни-
ческих операций. В ноябре 1957 г. в горо-
де Львове арестовали группу мошенни-
ков, в составе которой был ряд вузовских 
работников.

Участники этой группы занимались 
подделкой и реализацией дипломов и 
аттестатов зрелости, а также мошенни-
ческим путем получали с граждан круп-
ные суммы под предлогом оказания со-
действия в устройстве детей в высшие 
учебные заведения. У преступников бы-
ло изъято 25 тысяч рублей и 46 чистых 
бланков различных организаций и учеб-
ных заведений6.

Поклонники «12 стульев» помнят, 
что Остап Бендер, когда его сильно при-
пекло, прибег к самому простому спо-
собу получения денег — уличному по-
прошайничеству, к чему принудил Ки-
4 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 1. Д. 17. Л. 65.
5 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 1. Д. 17. Л. 62.
6 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 1. Д. 17. Л. 102.

су Воробьянинова. Результат был весьма 
солидный: 7 рублей 29 копеек за один 
день. Многие обыватели искренне счи-
тают, что попрошайничеством начина-
ют заниматься по причине крайней бед-
ности, когда другие способы заработать 
исчерпаны. На самом деле профессио-
нальное нищенство всегда было очень 
доходным делом. До революции суще-
ствовали целые корпорации профессио-
нальных нищих. В Советском Союзе по-
прошайничество осуждалось, но после 
войны оно существовало. Некоторые за-
нимались им и в самом деле в силу бед-
ственного материального положения. 
Не все получившие серьезные увечья 
фронтовики могли найти работу, кото-
рая была бы им под силу. Некоторые ка-
тегории граждан не имели права на пен-
сию, например, колхозники стали ее по-
лучать только с 1964 г.

В 1951 г. за нищенство было задер-
жано 107 тысяч человек, в 1952 г. еще 
больше — 156 тысяч человек, в 1953 г. —  
182 тысячи7. Среди тех, кто протяги-
вал руку, были и вполне трудоспособ-
ные граждане. Как отмечает Е.Ю. Зубко-
ва, милицейские сводки констатировали 
появление «нищенских гнезд», т.е. дере-
вень, где большинство населения зани-
малось попрошайничеством професси-
онально. Географически они совпадали с 
теми же регионами, где это явление бы-
ло распространено как отхожий промы-
сел до революции. 21 сентября 1953 г. в 
Москве было задержано 22 жителя Ка-
лужской области, которые занимались 
попрошайничеством. Причем некото-
рые «нищие» имели весьма солидный 
достаток8. У одной задержанной в хозяй-
стве имелись корова, три свиньи, 12 уль-
ев и фруктовый сад. У другой — корова, 

7   Беркутов А.С., Кравченко Е.В. Борьба с бродяж-
ничеством в СССР в 1950–60-е годы // Филосо-
фия права. 2016. № 2. С. 105.

8  Зубкова Е.Ю. «Бедные» и «чужие»: нормы и  
практики борьбы с нищенством в Советском 
Союзе. 1940–60-е годы // Труды Института рос-
сийской истории РАН. 2013. № 11. С. 297.
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телка и три свиньи. Третья задержанная, 
кроме коровы и телки, обладала солид-
ным птичьим двором, в котором было  
40 гусей и 30 кур9. Как отмечает Е.Ю. Зуб-
кова, нищенский промысел был хорошо 
организован: колхоз выдавал справки, 
что колхозник легально находится в го-
роде, начинающих обучали азам реме-
сла, помогали подбирать одежду и грим 
для «работы»10.

Однако самым «достойным» после-
дователем сына турецкоподанного мож-
но назвать гражданина Мильмана, ко-
торый, по иронии судьбы, родился не 
где-нибудь, а именно на родине велико-
го комбинатора — в солнечной Одессе.  
В июне 1957 г. в кабинете директора од-
ного из совхозов Луганской области по-
явился интеллигентно одетый человек 
средних лет. Июнь — время жаркое для 
работников совхоза во всех смыслах сло-
ва: начинается покос луговых, хоть в поле 
ночуй. Поэтому директор не сразу понял, 
о чем ему говорит посетитель, но, когда 
понял, его губы расплылись в улыбке, и 
он отложил решение самых срочных во-
просов. Еще бы: к ним в гости пожаловал 
писатель. Самый настоящий писатель, у 
которого на руках договор с Украинским 
государственным издательством о напи-
сании книги о трудовых буднях тружени-
ков села! И этими героями будут они — 
директор совхоза, его коллеги и друзья. 
О них узнает вся страна!

Оттепель была в самом разгаре. Го-
сударство медленно меняло отноше-
ние к деревне: у колхозников появились 
паспорта и зарплаты. О людях села все 
больше говорили с высоких трибун. По-
этому подвоха никто не увидел, и для 
труженика пера постарались создать 
все условия: по личному распоряжению 
председателя гостю были предоставле-

9   ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 245. Л. 168. 
10   Зубкова Е.Ю. «Советский нищий»: опыт рекон-

струкции коллективного портрета 1950-х го- 
дов // Журнал исследований социальной поли-
тики. 2018. № 2. С. 235.

ны половина Дома приезжих, автомаши-
на и секретарь-стенографистка.

Все жители села были рады помочь 
в написании саги о героях труда, с не-
терпением ожидая той минуты, когда 
они смогут взять в руки книгу и уви-
деть в ней свои имена и фамилии. В Со-
ветском Союзе оказаться героем книги 
было ой как почетно! Правда, создание 
бессмертного произведения о трудовых 
подвигах Луганского совхоза затяги-
валось. Писатель не спешил объезжать 
полевые станы, разговаривать с трак-
тористами и доярками, зато регулярно 
пьянствовал. Посиделки с бутылкой по-
зволили ему сблизиться с некоторыми 
жителями села и обсудить вопросы не 
производственные, а весьма бытовые. 
В частности, двое совхозников подели-
лись сокровенной мечтой — купить ав-
томобиль. И деньги даже уже накопле-
ны, вот только очередь — когда она по-
дойдет! И тут наш писатель оказался 
как никогда кстати. У него же связи! Ко-
нечно, его не затруднит переговорить 
с кем надо, чтобы сельчане смогли ку-
пить по автомашине. Вот только деньги 
лучше отдать заранее. В карман писате-
ля перешло 15 тысяч от одного жителя 
деревни, а потом 20 тысяч и от друго-
го11. Надо ли говорить, что больше это-
го человека никто не видел?

Зато увидели в одном из колхозов-
миллионеров в Ставропольском крае, 
куда Мильман прибыл, представившись 
писателем, работающим над книгой  
«О людях социалистического сельско-
го хозяйства». Для этого ему надо было 
вникнуть во все тонкости работы кол-
хоза. Опять ему предоставили всесто-
роннюю помощь, рассказали обо всех 
нюансах экономического положения 
хозяйства. Не стали скрывать, что у кол-
хоза-миллионера есть не только успехи, 
но и трудности: не хватает грузовых ав-
томашин. К радости председателя кол-
хоза, писатель не просто покачал голо-
11  ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 338. Л. 264.
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вой, выражая сочувствие, но и выска-
зал намерение оказать помощь. У него 
как человека известного среди знакомых 
имеются сотрудники Госплана, и ввиду 
огромного уважения к труженикам пере-
дового колхоза он обязательно перегово-
рит с кем надо — и проблема будет решена.  
От председателя писатель получил 110 ты- 
сяч рублей колхозных денег и доверен-
ность на ведение дел. К тому же два кол-
хозника доверили ему свои кровные  
22 тысячи рублей. На что? Правильно! 
На приобретение личных автомашин12.

Наверное, в Ставрополье становилось 
слишком жарко, и 1958 г. Мильман про-
вел в Риге. Там он тоже без дела не сидел.  
С Латвийским государственным изда-
тельством был заключен договор на под-
готовку к изданию книги «Ваш девиз», за-
думанной как сборник автографов выда-
ющихся людей Советской Латвии. Этот 
договор открыл Мильману большие воз-
можности: под предлогом сбора материа-
ла для книги он легко заводил знакомства 
с разными людьми — государственными и 
общественными деятелями, учеными, ра-
бочими. Интервью о заслугах всегда пред-
полагает разговор за жизнь, а тут можно и 
на личные неурядицы пожаловаться, ко-
торые требуют денег. Находились такие, 
кто по доброте душевной легко соглашал-
ся, а то и предлагал по собственной ини-
циативе дать в долг энную сумму. В ре-
зультате книга с автографами так и не по-
явилась на свет, а карман Мильмана опять 
пополнился на внушительную сумму13.

Видимо, рижские гастроли так окры-
лили лжеписателя, что он решил не опу-
скаться до такой мелочи, как колхозы и 
12 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 338. Л. 265.
13 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 338. Л. 265.

совхозы, а действовать в столичных горо-
дах. Следующим местом для «честного» 
отъема денег стала столица Белорусской 
ССР — Минск. Там Мильман предста-
вился артистом I Всесоюзной категории, 
участником разведывательных опера-
ций в тылу врага в годы Великой Отече-
ственной войны. Ему даже удалось орга-
низовать и провести несколько литера-
турных концертов в войсковых частях и 
школах. Правда, качество концертов слу-
шателям показалось сомнительным14. За-
водить знакомства с «нужными» людьми, 
имеющими и власть, и деньги, Мильману 
удавалось и в Москве. Входя к ним в дове-
рие, он также брал «в долг», причем весь-
ма солидные суммы, которые не отдавал. 
В итоге гастролером заинтересовались 
правоохранительные органы, и он сам 
выступил в роли главного героя — толь-
ко не романа, а уголовного дела.

Таким образом, «подвиги» последо-
вателей Остапа Бендера периода отте-
пели были тесно связаны с особенно-
стями экономической и духовной жиз-
ни людей, которые мошенники умело 
использовали — обещали достать де-
фицитный товар, эксплуатировали чув-
ство сострадания и желание с пользой 
провести свободное время. Неслучайно 
Д.М.  Курлянд делает совершенно точ-
ное замечание, что мошенники «почти 
всегда приспосабливаются к какому-ли-
бо историческому периоду»15. Прошло 
время. Изменилось общество, и измени-
лись приемы мошенников, однако и сей-
час их способы обмана, как зеркало, от-
ражают специфику современной жизни.

14 ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 338. Л. 266.
15 Курлянд Д.М. Указ. соч. Л. 166.
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Отличия заключения эксперта  
от заключения специалиста
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Рассматривается проблема научной обоснованности результатов судебно-
искусствоведческой экспертизы предметов изобразительного искусства. Целью ис-
следования является установление отличий заключения специалиста (ст. 74 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации*) или справки об исследовании** 

от научной обоснованности заключения судебного эксперта. Применяются анали-
тический и логический методы, а также методы искусствоведения. В итоге опре-
деляются основные отличия суждений специалиста и выводов судебного экспер-
та на эмпирическом, теоретическом и методологическом уровнях. Доказывается, 
что структура научного знания является главным критерием, определяющим науч-
ную обоснованность результатов судебно-искусствоведческой экспертизы предме-
тов изобразительного искусства, что способствует установлению профессиональ-
ной компетенции сведущих лиц в правоприменительной практике.

Ключевые слова: судебно-искусствоведческая экспертиза предметов изобра-
зительного искусства, заключение специалиста, заключение судебной экспертизы, 
научная обоснованность.

Differentiation of the Expert Conclusion  
and the Specialist Conclusion

Bondarenko Lyudmila K. 
Degree-Seeking Student of the Department of Forensic Examinations  
and Criminalistics of the Russian State University of Justice 
Candidate of History of Arts, Doctor of Philosophy

The article considers the problem of scientific substantiation of the results of judicial 
and art examination of fine arts objects. The study objective is to differentiate the specialist 
conclusion (Article 74 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation ) or the 
study certificate  and the scientific substantiation of the court expert conclusion. Analytical 
and logical methods as well as the art examination method are used. As a result, basic dis-
tinctive features of the specialist opinions and court expert conclusions are described on 
the empirical, theoretical and methodological levels. It is being proven that the structure 
of the scientific knowledge is the main criterion, which defines the scientific substantiation 
of the results of the judicial and art examination of fine arts objects, which promotes the 
establishment of the professional competence of experts in the law enforcement practice.

Keywords: forensic art examination of fine arts, expert opinion, forensic report,  
scientific validity.

*  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18  декабря  2001  г. №  174-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

**  Приказ МВД РФ № 7 от 11 января 2009 г. «Об утверждении Наставления по организации экспертно-кри-
миналистической деятельности в системе МВД России» (с изм. от 28.11.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
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При выяснении научной обоснован-
ности заключения судебной экспертизы 
и заключения специалиста (п. 3.1 ст. 74 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее  — УПК РФ) 
(или справки об исследовании) встал во-
прос о разграничении профессиональ-
ной компетенции специалиста и судеб-
ного эксперта1 согласно их процессу-
альному статусу (ст. 57, 58, 742 УПК РФ). 
Представляется, что данная тема весь-
ма актуальна как в теории и методоло-
гии судебно-искусствоведческой экс-
пертизы предметов изобразительного 
искусства, так и в правоприменитель-
ной практике3. Следуя общенаучной ме-
1   Байков Ю.Ф. Заключение и показания специа-

листа как форма использования специальных 
знаний в состязательном уголовном судопроиз-
водстве // Вестник Московского университета 
МВД России. 2011. № 9. С.  63–70  ; Каторги- 
на И.П. О разграничении судебной экспертизы, 
предварительных исследований и консультаций 
специалиста в уголовном судопроизводстве // 
Научные ведомости. Серия  : Философия. Со-
циология. Право. 2013. № 9 (152). С.  199–203  ; 
Соловьев С.А. Пределы судебного усмотрения 
при оценке заключения эксперта и мнения специ-
алиста: гносеологический аспект // Адвокатская 
практика. 2017. № 4. С. 17–22.

2   Статья  74 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации «Доказательства» гла-
сит: «2. В качестве доказательств допускаются: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого;  
2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) за-
ключение и показания эксперта; 3.1) заключение 
и показания специалиста (п. 3.1 введен Феде-
ральным  законом  от 4 июля 2003  г. № 92-ФЗ); 
4) вещественные доказательства; 5) протоколы 
следственных и судебных действий; 6) иные 
документы». Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 18  декабря  2001  г. 
№ 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

3   Насколько это актуально в правоприменительной 
практике, показывает обзор судебной практики 
в сфере применения судебно-искусствоведческой 
экспертизы предметов изобразительного искус-
ства.. См.: Административное дело № 42-38/003, 
Аэропорт Сочи, Сочинская таможня ; Уголовное 
дело № 105288 от 4 сентября 2010 г. СО Ом-1 СУ 
при УВД г. Краснодара, экспертиза № 30101 от 
26 ноября 2010 г. ; Уголовное дело № 14560309 от 
5 мая 2014 г. СО ОМВД г. Темрюка ; Уголовное 
дело № 93/1094 от 24 января 2013 г. ОД Щерби-
новского р-на Краснодарского края ; материалы 
гражданского дела №  2-32-34/2012 А.И.Н и 
№ 2–31–30/ 2012 Н.Н.В., Октябрьский районный 
суд г. Краснодара ; и др. Документы опубликованы 
не были.

тодологии4, данный комплекс проблем 
необходимо рассматривать в нескольких 
контекстах: в общетеоретическом, в кон-
тексте науки судебной экспертизы5 и в 
контексте научного знания базовой нау-
ки — искусствоведения. Это определило 
цели и методы настоящего исследования. 

Научная обоснованность результатов 
судебно-искусствоведческой экспертизы 
предметов изобразительного искусства 
может быть выражена, согласно структу-
ре научного знания, на трех уровнях: эм-
пирическом, теоретическом и методоло-
гическом (метатеоретическом)6. 

1. На эмпирическом уровне осуществ-
ляется непосредственное исследование 
вещественных доказательств — пред-
метов изобразительного искусства (или 
предметов, причисляемых к таковым); 
обозрение и описание их с применени-
ем определений, понятий и терминов ба-
зовой науки — искусствоведения, акту-
альных в описании основных признаков 
и свойств7 объекта судебно-искусство-
ведческой экспертизы предметов изобра-
зительного искусства. На данном уров-
не объект судебно-искусствоведческой 
экспертизы изучается во внешних про-
явлениях (отдельных сторон и внешних 
связей и явлений). Соответственно, ис-
следовательской задачей судебного экс-
перта (и специалиста) на эмпирическом 
уровне является: а) сбор искусствоведче-
ской информации; б) первичное обобще-
ние фактов, установленных в результате 
непосредственного изучения признаков 
и свойств предметов изобразительно-
4   Советский энциклопедический словарь / гл. ред. 

А.М. Прохоров. 4-е изд. М. : Советская энцикло-
педия, 1986. С. 866–867.

5   Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей 
теории. М. : Норма, 2007. 479 с. ; Россинская Е.Р. 
Судебная экспертиза в гражданском, арбитраж-
ном, административном и уголовном процессе. 
3-е изд., доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. 735 с.

6   Рябоконь Н.В. Философия. Минск : Изд-во МИУ, 
2009. 423 с.

7   Словарь основных терминов судебных экспертиз. 
URL: http://www.proexpertizu.ru/glossary/  (дата 
обращения: 05.05.2020); Словарь судебного экс-
перта. URL: http://mbe2009.ru/slovar_sudebnogo_
eksperta (дата обращения: 05.02.2020)
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го искусства в контексте поставленных 
перед судебным экспертом вопросов;  
в) описание данных предметов изобрази-
тельного искусства (или объектов, пер-
воначально причисляемых к таковым) 
искусствоведческими терминами, опре-
делениями, принятыми в современном 
искусствоведении.

Итогом (результатом) эмпириче-
ского исследования является, согласно 
идентификационной, классификацион-
ной или идентификационной задачам:  
1) систематизация искусствоведческой 
информации и 2) классификация выяв-
ленных на первоначальном этапе иссле-
дования основных признаков объектов 
художественного творчества — пред-
метов изобразительного искусства (или 
предметов, причисляемых к таковым), 
необходимых для получения суждений 
специалиста или выводов судебного экс-
перта.

Таким образом, на эмпирическом 
уровне исследования определяются су-
щественные признаки объектов судеб-
но-искусствоведческой экспертизы — 
предметов изобразительного искусст-
ва (объектов современного искусства8), 
имеющих значение для установления об-
стоятельств дела. Например, в контек-
сте предмета судебно-искусствоведче-
ской экспертизы на данном уровне глав-
ным образом определяется наличие черт 
художественности в объекте исследова-
ния или отсутствие таковых. Итогом эм-
пирического исследования является: по-
лучение ориентировочной информации, 
а также информации, которая может вы-
ступать в форме научного факта (!), т.е. до-
казанного в рамках первоначального эта-
па исследования существенных внешних 
сторон объекта судебно-искусствовед-
ческой экспертизы. Собранные и систе-
матизированные (описанные в контекс-
те научного искусствоведческого знания) 
научные факты образуют эмпирическую 
8   В том числе перформансы, флешмобы, акции, 

видеоматериалы, сайты, фотографии и пр. 

базу для теоретического уровня исследо-
вания предмета судебно-искусствоведче-
ской экспертизы. Так, исследования спе-
циалиста или эксперта должны завер-
шаться суждением о фактах (п.  3 ст.  80 
УПК РФ), основанным на следующих эта-
пах: 1) обнаружение предметов изобра-
зительного искусства среди веществен-
ных доказательств; 2) описание, фикса-
ция основных признаков вещественных 
доказательств, а также указание на усло-
вия их хранения, согласно процессуаль-
ным требованиям, отраженным в заклю-
чении (справке об исследовании) специа-
листа; 3) выявление основных признаков 
объектов исследования. В результате 
эмпирического исследования в сужде-
нии специалиста и в суждении эксперта 
должны быть отражены следующие эта-
пы познания: классификация предметов 
изобразительного искусства, согласно 
нормам базовой отрасли знания — искус-
ствоведения; систематизация признаков 
и свойств предметов изобразительного 
искусства, относительно предмета иссле-
дования, необходимого для получения 
суждений об объекте судебно-искусство-
ведческой экспертизы. 

2. Теоретический уровень исследова-
ния предполагает применение судебным 
экспертом принципов научного знания в 
контексте общего научного знания и на-
учного искусствоведческого знания, на-
правленных на выявление закономерно-
стей образования признаков и свойств 
в объекте судебно-искусствоведческой 
экспертизы. Данный уровень является 
более сложным этапом познания вслед-
ствие включения в предмет исследова-
ния судебно-искусствоведческой экспер-
тизы: 1) внутренней структуры предме-
та исследования; 2) существенных связей 
между основными элементами предме-
та судебно-искусствоведческой экспер-
тизы; 3) закономерностей образования 
признаков и свойств в объекте судебно-
искусствоведческой экспертизы предме-
тов изобразительного искусства. 
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На теоретическом уровне актуали-
зируется комплекс методов — в частно-
сти, аналитический метод, позволяющий 
выявить систему значимых критериев, 
раскрывающих существенные стороны 
предмета судебно-искусствоведческой 
экспертизы. Исходя из сказанного, мож-
но выделить два основания: 1) отрасле-
вое знание и 2) систему научного знания 
науки судебной экспертизы. По перво-
му основанию следует выделить крите-
рий «наличие художественной формы»,  
при помощи которого можно выявить ос-
новные признаки объекта судебно-искус-
ствоведческой экспертизы, которые в со-
вокупности могут носить принципиаль-
ный (объективный) характер. Например, 
признаки, определяющие статус объекта 
судебно-искусствоведческой эксперти-
зы предметов изобразительного искус-
ства, и признаки, характеризующие дей-
ствительные признаки произведения из-
образительного искусства и архитектуры 
(а не просто предмета изобразительного 
искусства). 

В этой связи следует отметить, что 
художественное произведение — это 
предмет изобразительного искусст-
ва, обладающий художественной фор-
мой и художественным содержанием, 
что является основанием для признания 
предмета изобразительного искусства 
продуктом творческой деятельности 
конкретного автора (группы авторов, 
неизвестного ранее автора). Именно ху-
дожественная форма9 охраняется инсти-
тутом авторского права (права авторст-
ва) как объективно выраженная сторона 
предмета изобразительного искусства в 
его действительном качественном выра-
жении — произведении изобразитель-
ного искусства. 

Художественная форма выражается 
в характерных (субъективных) призна-

9   Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть 1) Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 

ках. Это наличие: 1) автора; 2) авторско-
го замысла, если речь идет о произведе-
нии изобразительного искусства; 3) ху-
дожественных приемов; 4) творческого 
характера применения художественных 
приемов; 5) структуры произведения из-
образительного искусства; 6) целостно-
сти выразительных и изобразительных 
средств; 7) целостности художественной 
формы и художественного содержания.

Главным образом по критерию «ху-
дожественная форма» судебным экспер-
том определяется совокупность принци-
пиально важных признаков, характери-
зующих индивидуальное, оригинальное 
использование творческой личностью 
средств художественного творчест-
ва — условного языка изобразительно-
го искусства, необходимого для создания 
ранее не существовавшего произведения 
изобразительного искусства. На осно-
ве творческого замысла конкретного ав-
тора (группы авторов, неизвестного ав-
тора) создается художественный образ, 
вписывающийся в структуру искусства 
как форму общественного сознания, от-
ражающую действительность в худо-
жественной (ценностно-ориентирован-
ной) форме. 

В этом контексте следует выделить 
критерий «наличие художественного со-
держания», по которому определяют-
ся принципиально важные (субъектив-
ные) признаки, близкие художественной 
форме. Вместе с тем в понятие «худо-
жественное содержание» входит само-
стоятельный комплекс общих и частных 
признаков: история создания предме-
та изобразительного искусства (объек-
та современного искусства); историко-
культурные условия; художественное на-
правление; тема; сюжет; художественная 
идея произведения; композиция; колори-
стическая гамма; манера исполнения; из-
любленные приемы конкретного автора, 
необходимые для создания художествен-
ного образа, входящие в понятие «выра-
зительные средства»; определенный ху-
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дожественный стиль, т.е. метод. В итоге 
по данному критерию выявляется образ-
но-ассоциативный строй произведения 
изобразительного искусства, неотдели-
мый от творческого замысла (индивиду-
ального сознания, эмоций и чувств) кон-
кретного автора.

Художественное содержание пред-
ставляет собой субъективное отражение 
окружающей действительности в опреде-
ленной художественной форме. Художе-
ственное содержание выражается худо-
жественными средствами: выразитель-
ным и изобразительным языком, если 
это традиционное искусство, или выра-
зительным языком современного искус-
ства, допускающим применение выра-
зительных средств пространственных 
видов искусства, пространственно-вре-
менных и временных видов искусства.

В сравнении с эмпирическим уров-
нем теоретический уровень дает возмож-
ность судебному эксперту собирать и об-
рабатывать значительный объем искус-
ствоведческой информации. На этом 
уровне применяются общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, дедукция, индукция и 
пр., что является обязательным условием 
установления закономерностей, связей и 
отношений между элементами предмета 
судебно-искусствоведческой эксперти-
зы, имеющими значение для рассмотре-
ния обстоятельств дела. 

Итогом теоретического уровня ис-
следования10 является получение на ос-
нове научного анализа системы сущест-
венных признаков и свойств предмета су-
дебно-искусствоведческой экспертизы; 
повторяющихся явлений — закономер-
ностей образования признаков, свойств 
и связей в форме суждений о фактах, т.е. 
искусствоведческой информации в виде 
предположения, основанного на обобще-
нии выявленных ранее фактических дан-
10   Вместе с тем следует отметить, что граница 

между эмпирическим и теоретическим уровнями 
условна. Данные уровни исследования взаимос-
вязаны и смещаемы в зависимости от контекста 
исследования. — Прим. авт.

ных, истинное значение которых необ-
ходимо для исследования обстоятельств 
дела. На основе выявленных закономер-
ностей, посредством создания (рабочей) 
гипотезы (результата процесса исследо-
вания) судебным экспертом, достигает-
ся 1) объяснение фактических данных,  
а также 2) возможность предсказания на-
ступления определенных обстоятельств. 
При исследовании предмета судебно-
искусствоведческой экспертизы на те-
оретическом уровне результаты иссле-
дования должны завершаться (положи-
тельными, отрицательными) выводами 
относительно поставленных вопросов 
или вероятными выводами — своего ро-
да рабочей гипотезой, основанной на сле-
дующих этапах исследования: 1) обнару-
жение основных художественно обуслов-
ленных признаков и свойств в предмете 
экспертизы; 2) поиск закономерностей 
образования юридически значимых при-
знаков и свойств в предмете судебной 
экспертизы (в рамках решения иденти-
фикационных и диагностических задач).

Таким образом, в результате теоре-
тического исследования искусствоведче- 
ская информация должна систематизиро-
ваться с точки зрения определения стату-
са объекта, имеющего признаки произве-
дения искусства (для определения юри-
дического статуса)11; стоимости предмета 
изобразительного искусства; принадлеж-
ности предмета изобразительного искус-
ства к какому-нибудь историко-худо-
жественному периоду; принадлежности 
определенному автору; принадлежности 
определенному субъекту; принадлежно-
сти определенной коллекции собранию 
произведений искусства, художественно-
му (историческому, краеведческому, ли-
тературному и т.д.) музею, галерее или ху-
дожественному фонду и т.д. Полученные 
выводы могут выступать в форме дока-

11   Актуально в ст. 164, 190, 242, 243 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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зательства или ориентирующей инфор-
мации.

В этом плане проведение судебно-
искусствоведческой экспертизы предметов 
изобразительного искусства представляет 
собой, в отличие от исследования специали-
ста, более сложный процесс познания, тре-
бующий от сведущего лица высокого уров-
ня профессиональной компетентности, 
навыков научного исследования, способ-
ности самостоятельно находить проблему 
и применять средства для ее разрешения.

3. Методологический уровень иссле-
дования предмета судебно-искусство-
ведческой экспертизы является завер-
шающим этапом исследования, дающим 
возможность получения наиболее пол-
ных выводов относительно поставлен-
ных перед экспертом вопросов. В отли-
чие от двух предыдущих, этот уровень 
необходим для получения научно обос-
нованного выводного знания. При по-
мощи методологического аппарата, ко-

торый включает в себя взаимодействие 
общих и специфических принципов су-
дебно-искусствоведческой экспертизы, 
возможно получение юридически значи-
мой информации, т.е. фактов. 

Вывод. На основе исследования мож- 
но утверждать следующее: 1) суждения 
специалиста, изложенные в его заключе-
нии (или справке об исследовании) долж-
ны оканчиваться, согласно структуре на-
учного знания, на эмпирическом уровне, 
достаточном для получения искусствовед-
ческой информации; 2) выводы судебного 
эксперта должны опираться на все уров-
ни (эмпирический, теоретический, мето-
дологический) исследования предмета су-
дебно-искусствоведческой экспертизы, 
так как представляют собой новые знания 
о предмете судебной экспертизы; 3) вы-
явленное соответствует на субъективном 
уровне структуре научного знания, на объ-
ективном уровне — процессуальному ста-
тусу сведущих лиц.
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Значение образовательной культуры в формировании ценностных ориентиров ее 
носителей приводит к выводу о возможном пути ее совершенствования — необходимо-
сти формирования в Российской Федерации полноценной системы обязательной про-
фориентации школьников. Приводятся сведения о проекте «Билет в будущее», реали-
зуемом в этой сфере в последние два года. Рассматриваются различные форматы его 
реализации, высказывается мнение об отдельных его недостатках. Указывается на не-
обходимость соблюдения требований Европейской социальной хартии 1996 г., которая 
закрепляет право на профессиональную ориентацию. Дается обзор принципов профо-
риентационной работы в США, где базовые постулаты научного подхода к професси-
ональному самоопределению сформировались одними из первых в мире. Вносятся ав-
торские предложения, направленные на усиление заинтересованности школьников в 
своевременной профориентации и, как следствие, повышение ее эффективности (в том 
числе выделение нескольких этапов профориентационной работы, сочетание массово-
го и индивидуального подходов, необходимость мониторинга мнения учащихся и др.).

Ключевые слова: образовательная культура, профориентационная работа, 
профориентация в школе, обязанности личности.

 
Mandatory Career Guidance of Schoolchildren  
as an Element of Educational Culture
 
Kapitonova Elena A.
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of the Law Faculty of the Penza State University
PhD (Law)

The importance of educational culture in the formation of value orientations  
of its bearers leads to the conclusion about a possible way to improve it the need to form a full-fledged 
system of mandatory career guidance for schoolchildren in the Russian Federation. Information 
about the «Ticket to the future» project implemented in this area in the last two years is provided. 
Various formats of its implementation are considered, and an opinion is expressed about some 
of its shortcomings. It is pointed out that it is necessary to comply with the requirements of the 
European Social Charter of 1996, which enshrines the right to professional orientation. An over- 
view of the principles of career guidance in the United States, where the basic postulates  
of the scientific approach to professional self-determination were formed among the first 
in the world, is given. The author’s proposals aimed at strengthening the interest of the 
participants of such a project and, as a consequence, increasing its effectiveness (including 
the provision of several stages of professional orientation work, a combination of mass and 
individual approaches, monitoring students’ opinions, etc.) are made.

Keywords: educational culture, career guidance work, career guidance at school, 
duties of the person.

Как уже упоминалось выше, до 
2018 г. термин «профориентация» очень 

редко использовался применительно 
к несовершеннолетним обучающимся. 
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Действующее российское законодатель-
ство и правоприменительная практика 
гораздо больше внимания уделяли про-
фориентационной работе с безработны-
ми и инвалидами1, чем со школьниками. 
В пункте 1 ст. 11 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ»2 за-
креплено право органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ проводить 
мероприятия по обеспечению профес-
сиональной ориентации детей, достиг-
ших возраста 14 лет, однако методиче-
ские рекомендации по осуществлению 
подобной деятельности были разрабо- 
таны на федеральном уровне только 
применительно к обучающимся с инва-
лидностью3. В Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ»4 профориентационная 
деятельность постулируется как одно 
из направлений психолого-педагогиче- 
1   Статья 9, абз. 3 п. 2 ст. 12, подп. 4 п. 4 ст. 13.1 

Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 
31.07.2020) «О занятости населения в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 ; Абзац 4  
ст. 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  
№ 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2020) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1995. № 48. Ст. 4563 ; Постановление Минтруда 
РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Рос-
сийской Федерации» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной 
власти. 1996. № 10  ; Приказ Минтруда России 
от 23 августа 2013 г. № 380н (ред. от 27.09.2017)  
«Об утверждении федерального государственно-
го стандарта государственной услуги по органи-
зации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного 
профессионального образования» // Российская 
газета. 2013. 13 ноября. 

2   Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3802.

3   Письмо Минобрнауки России от 2 февраля  
2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методи-
ческих рекомендаций» // Вестник образования 
России. 2016. № 8.

4   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2020) «Об образовании в РФ» // СПС 
«КонсультантПлюс».

ской и социальной помощи (п. 4 ч. 2  
ст. 42), в качестве основы формирова-
ния навыков самостоятельной учебной 
деятельности в рамках среднего общего 
образования (ч. 3 ст. 66) и как возмож-
ное направление дополнительного об-
разования детей и взрослых (ч. 1 ст. 75). 
Ни одно из упомянутых указаний не на-
ходит в российском законодательстве 
дальнейшего развития.

Между тем профориентационная де-
ятельность в школьной среде имеет су-
щественное значение для формирова-
ния образовательной культуры несовер-
шеннолетних. Как правильно отмечает 
С.Н.  Молчанов, сам термин «культура» 
долгое время оставался «юридически не-
определенным понятием», хотя его су-
ществование следовало из факта норма-
тивной действительности и юридическо-
лингвистической правовой реальности5. 
В настоящее время законодательная де-
финиция понятия трактует культуру в 
широком смысле — как совокупность 
формальных и неформальных институ-
тов, явлений и факторов, влияющих на 
сохранение, производство, трансляцию 
и распространение духовных ценностей 
(этических, эстетических, интеллекту-
альных, гражданских и т.д.)6. Механиз-
мы этого влияния могут быть различны. 
К примеру, О.А. Быстрова среди основ-
ных направлений воздействия культуры 
на социум называет просвещение, воспи-
тание и развитие общества через искус-
ство, народные традиции и историю7. 
Еще дальше в своих рассуждениях идет 
С.Л. Ивашевский, отдельно выделяющий 
образовательную культуру в качестве 
5   См. об этом: Молчанов С.Н. К вопросу о нор-

мативном определении понятий (концепции) 
культуры и культурного права // Культура: управ-
ление, экономика, право. 2008. № 1. С. 21–24.

6   Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г.  
№ 808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики» // СЗ РФ. 2014. № 52  
(ч. I). Ст. 7753.

7   Быстрова О.А. Сущность и содержание государ-
ственного управления и регулирования в сфере 
культуры // Культура: управление, экономика, 
право. 2016. № 1. С. 29.
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ценностно-ориентированной системы, 
способной выступать регулятором пове-
дения ее носителей8. 

В заданном контексте следует от-
метить особую роль профориента-
ции школьников в выборе ими будущей 
«взрослой» парадигмы поведения. Про-
фориентационная работа с несовершен-
нолетними обучающимися способна су-
щественно улучшить понимание детьми 
своего будущего и своевременно выя-
вить их склонности к той или иной пред-
метной области. При этом главной це-
лью подобной работы со школьниками 
должна стать не реализация «узкоко-
рыстных» интересов в виде формиро-
вания у них нацеленности на поступле-
ние в конкретный вуз или организацию 
СПО, а определение внутреннего инте-
реса ребенка к тем или иным направле-
ниям науки и жизнедеятельности обще-
ства. Только такой подход гарантирует 
его мотивационную готовность к труду, 
конечную заинтересованность в после-
дующей профессии и, как следствие, ре-
ализуемость задачи повышения эффек-
тивности и производительности труда, 
на которую постоянно обращают внима-
ние высшие должностные лица страны.

Право на профессиональную ориен-
тацию закреплено в числе важнейших 
прав в Европейской социальной хартии9, 
что обусловлено необходимостью по-
добной деятельности для оптимального 
выбора конкретным лицом профессии 
в соответствии с его личными способ-
ностями и интересами. Россия как госу-
дарство, ратифицировавшее данный до-
кумент, обязалась не только содейство-
вать развитию профориентации (ст. 1), 
но и предоставлять соответствующую 

8   См. об этом: Ивашевский С.Л. Образовательная 
культура в аспекте ценностно-нормативного 
подхода // Вопросы культурологии. 2007. № 9. 
С. 28–30.

9   Европейская социальная хартия (пересмотрен-
ная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) //  
Бюллетень международных договоров. 2010.  
№ 4. С. 17–67.

бесплатную помощь как взрослым, так и 
молодежи, включая школьников (ст. 9). 

Несовершеннолетние обучающиеся 
и сами интересуются данным направле-
нием. Опросы показывают, что, говоря 
о дополнительных дисциплинах, кото-
рых им сейчас не хватает в школе, уче-
ники чаще всего называют программи-
рование, логику, искусство и уроки про-
фориентации10.

Проект «Билет в будущее», на наш 
взгляд, способен удовлетворить этот 
спрос лишь отчасти. Вывод об ограни-
ченности его возможностей основан на 
анализе нормативной базы его сущест-
вования и практики проведения связан-
ных с ним мероприятий. Согласно па-
спорту нацпроекта «Образование»11, в 
2019 г. рекомендации в рамках реализа-
ции «Билета в будущее» должны были 
получить не менее 200 тыс. детей, к кон-
цу 2020 г. — уже не менее 300 тыс., а к де-
кабрю 2021 г. — не менее 400 тыс. чело-
век. В 2022 г. плановый суммарный по-
казатель охваченных данной работой 
должен возрасти до 550 тыс., в 2023 г. — 
до 700 тыс., а в 2024-м — до 900 тыс. де-
тей. При этом сама методика воплоще-
ния проекта в жизнь появилась лишь к 
концу 2019 г. Разработанные Минпрос-
вещения России методические рекомен-
дации12 предусматривают систему мер 
ранней профориентации для школьни-
ков 6–11-х классов, однако федераль-
ное участие в ней ограничивается со-

10   См.: Мазурик Е. Не  МХК и  не  информатика. 
Пять предметов, которые действительно нуж-
ны школе. URL: https://mel.fm/blog/yevgeny-
mazurik/54782-ne-mkhk-i-ne-informatika-5-
predmetov-kotoryye-deystvitelno-nuzhny-shkole 
(дата обращения: 25.09.2020). 

11   Паспорт национального проекта «Образование» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) // СПС 
«КонсультантПлюс».

12   Распоряжение Минпросвещения России от 
23  сентября  2019  г. №  Р-97 «Об утверждении 
методических рекомендаций о реализации про-
екта «Билет в будущее» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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зданием электронной платформы13 и 
организацией на ней тестирования (он-
лайн-диагностики различных способно-
стей). Иные мероприятия, включая под-
готовку и работу педагогов-навигаторов 
и проведение очных мероприятий (фе-
стиваль профессий и др.), должны про-
водиться силами субъектов РФ и за их 
счет, что объективно затрудняет полно-
ценное внедрение данных начинаний в 
регионах, страдающих от хронического 
недофинансирования.

Кроме того, участие в проекте оста-
ется добровольным, что на практике на-
верняка приведет к предсказуемому «ес-
тественному отбору»: наибольшую ак-
тивность будут проявлять и без того 
мотивированные дети, с высоким уров-
нем осознанной компетентности и обра-
зовательной культуры, в то время как на-
ибольшего внимания заслуживают как 
раз те, кто обычно избегает участия в по-
добного рода активностях. 

Сомнения вызывают и некоторые из 
рекомендуемых форм знакомства с про-
фессиями, которые в силу простоты их 
реализации рискуют стать наиболее ча-
сто используемыми на местах. Напри-
мер, так называемые профессиональные 
пробы проводятся исключительно в со-
ставе команды (от пяти до десяти чело-
век) в формате мини-лектория и реше-
ния кейсовых заданий. На наш взгляд, 
это исключает индивидуальный подход 
к ребенку и излишне теоретизирует все 
происходящее, не предоставляя нагляд-
ных (эмпирических) профориентацион-
ных сведений. Куда более эффективны-
ми представляются мероприятия в фор-
мате мини-проб (try-a-skill) и экскурсий 
на предприятия, поскольку они способ-
ны дать реальное понимание происходя-
щего, значительно расширить кругозор 
и на практике познакомить обучающе-
гося с содержанием и характером кон-
кретной профессиональной деятельнос-

13 URL: https://site.bilet.worldskills.ru/

ти. Но подготовка таких мероприятий на 
порядок сложнее и требует участия ра-
ботодателей, каковые нуждаются в за-
конодательно закрепленном поощрении 
их активности, чего пока не сделано.

В то же время стоит отметить, что 
проект «Билет в будущее» является про-
думанной и перспективной точкой от-
счета начала полноценной профориен-
тационной деятельности в школьной 
среде. Складывается ощущение, что за 
образец построения системы взят опыт 
зарубежных стран, где профориентация 
развита в большей степени, чем в Рос-
сии. Однако далеко не все важные и по-
лезные моменты были перенесены на на-
циональную почву.

Одними из главных основополож-
ников этой системы в мире являются 
США, где подобное направление рабо-
ты с учениками школ начало выстраи-
ваться в первое десятилетие ХХ  в. по-
сле публикации книги Фрэнка Парсонса 
«Выбор профессии»14. Сформулирован-
ные Парсонсом базовые постулаты на-
учного подхода к профессиональному 
самоопределению в настоящее время 
воплощаются в жизнь при помощи раз-
ветвленной, динамично развивающейся 
сети школьных консультантов (guidance 
counselors) — лицензированных специ-
алистов с бакалаврской или магистер-
ской степенью в области психологии ли-
бо педагогики (конкретные требования 
к лицам, замещающим данную долж-
ность, зависят от штата). Эти люди реа-
лизуют сразу несколько направлений ра-
боты со старшеклассниками, начиная от 
знакомства с особенностями различных 
профессий и заканчивая индивидуаль-
ной помощью в подборе оптимального 
содержания учебной программы с уче-
том личностных особенностей. 

В настоящее время в США на одно-
го школьного консультанта приходится 
примерно 482 ученика, каковое соотно-

14 Parsons F. Choosing a vocation. Boston, 1909. 182 p. 
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шение признается неверным и порожда-
ет дискуссию о необходимости расши-
рения штата соответствующих специа-
листов. Американское Бюро статистики 
труда (Bureau of Labor Statistics) прогно-
зирует рост занятости в этой сфере на 
13% в период с 2016 по 2026 г., что на  
7% выше среднего по стране для осталь-
ных профессий15.

Свои развитые системы профориен-
тации действуют также в Канаде, Фран-
ции, Великобритании, Германии, Шве-
ции, Дании, Японии, Китае16. В большин-
стве государств профориентационная 
деятельность сочетает в себе массовый 
(знакомство с профессиями) и индиви-
дуальный (работа с конкретным обучаю-
щимся) подходы. В России, как уже упо-
миналось ранее, индивидуальный ком-
понент пока отсутствует. 

Во избежание мозаичного характера 
профориентационной работы со школь-
никами в России, где в настоящее время 
она во многом будет зависеть от иници-
ативы отдельно взятого учебного заве-
дения и органа управления образовани-
ем конкретного региона, по нашему мне-
нию, следует принять на федеральном 
уровне единый нормативный акт, кото-
рый устанавливал бы базовые принци-
пы и направления подобной деятельнос-
ти в школах. 

Наиболее важными основами по-
строения такого рода системы представ-
ляются следующие:

— участие в профориентационной 
работе должно быть обязательным для 
учеников и начинаться в средних клас-
сах школы (ориентировочно — в шестом 
классе);

— на первом этапе необходимо по-
знакомить детей с максимально возмож-

15   Guidance counselor // What Does it Take to Be a 
Counselor? URL: https://counselor-license.com/
careers/guidance-and-career (date of application: 
25.09.2020). 

16   См. об этом: Толстогузов С.Н. Опыт профори-
ентационной работы за рубежом // Образование 
и наука. 2015. № 1. С. 153–154.

ным числом разнообразных профессий, 
предоставив им понятную информацию 
об их особенностях (не только в форма-
те лекций и квестов, но и посредством 
раздачи специально подготовленных бу-
клетов либо рассылки заменяющих их 
электронных материалов, которые мож-
но изучить в свободное время в спокой-
ной обстановке, за пределами активной 
реализации проекта, т.е. вне рамок гне-
тущего надзора демонстрирующих по-
вышенную заинтересованность в ре-
зультате взрослых, что иногда бывает 
важно для подростка);

— на втором этапе необходимо прове-
дение экскурсий и/или кратковременных 
практик в организациях различных сфер 
производства, торговли и услуг (в целях 
повышения заинтересованности самих 
организаций в участии в подобных меро-
приятиях возможно их стимулирование 
посредством предоставления налоговых 
вычетов либо иным финансово выгодным 
для них способом);

— после каждого такого меропри-
ятия должен проводиться мониторинг 
мнения каждого учащегося, высказанно-
го им в свободной форме (к примеру, по-
средством проверки написанного им эс-
се об увиденном, заполненного дневни-
ка профориентации и т.п.);

— на третьем этапе, ближе к концу 
девятого класса, должно быть проведе-
но расширенное психологическое тести-
рование каждого ребенка с целью выяв-
ления его личных качеств, потенциально 
способствующих его успеху в конкрет-
ных профессиях;

— данные, собранные об ученике 
на протяжении всех этапов профори-
ентации, должны быть обобщены сер-
тифицированным специалистом и по-
сле заключительного индивидуального 
собеседования с несовершеннолетним 
представлены ему и его родителям в 
форме рекомендательного заключения 
(индивидуальной программы професси-
ональной самореализации);
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— профориентация в старших клас-
сах должна включать в себя консульта-
ции по вопросам принятия решения об 
окончательном выборе профессии, пре-
доставление дополнительной информа-
ции о тенденциях рынка труда, помощь 
в поиске альтернативных путей в слу-
чае изменения учеником своего мнения, 
активную психологическую поддержку,  
а также организацию по запросу школь-
ника кратковременной производствен-
ной практики в интересующей его сфе-
ре деятельности (последнее возможно 

во время летних каникул после заверше-
ния обучения в десятом классе).

Повсеместная реализация подобной 
системы работы, безусловно, потребует 
привлечения дополнительных финансо-
вых средств и организационных ресур-
сов, однако, как уже говорилось выше, 
это может со временем повысить произ-
водительность труда за счет более высо-
кого уровня интереса будущих работни-
ков к тому, что они делают, а потому со-
ответствующие затраты вполне могут 
себя оправдать.
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указания авторства, например, абзаца, рисунка или таблицы без указа-
ния ссылки на источник или использования кавычек.
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1 октября — Международный день 
музыки. Отмечается по решению ЮНЕ-
СКО с 1975 г.

1 октября — 90 лет со дня рожде-
ния русского писателя, педагога, ав-
тора книг о детях и для детей, осно-
вателя и главного редактора газеты 
«Первое сентября» Симона Львови-
ча Соловейчика (1930–1996). «Мокрые 
под дождем», «Отчаюха», «Учение с ув-
лечением».

2 октября — 65 лет со дня рожде-
ния русской писательницы, сценари-
ста Марины Артуровны Вишневецкой 
(р. 1955). «Кащей и Ягда, или Небесные 
яблоки». Сценарии мультфильмов: «До-
мовенок Кузя. Возвращение домовенка», 
«Домовенок Кузя. Сказка для Наташи», 
«Три медведя».

2 октября — 120 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора, живо- 
писца, народного художника СССР 
Алексея Федоровича Пахомова (1900–
1973). Иллюстрации к книгам: Мар-
шак С.Я. «Рассказ о неизвестном ге-
рое»; Маяковский В.В. «Что такое хоро-
шо и что такое плохо»; Михалков С.В.  
«А что у вас?»; Некрасов Н.А. «Крестьян-
ские дети»; Толстой Л.Н. «Филиппок»; 
Тургенев И.С. «Бежин луг». Автор книг:  
«10 книжек для детей», «Про свою рабо-
ту в детской книге : из книги «Про свою 
работу»», «Художник А. Пахомов делает 
книгу : Л. Будогоская «Как Саньку в очаг 
привели»».

3 октября — 125 лет со дня рожде-
ния русского поэта Сергея Алексан-
дровича Есенина (1895–1925). «Анна 
Снегина», «Береза», «Лебедушка».

3 октября — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя-фантаста Вла-
димира Николаевича Фирсова (1925–
1987). «Звездный эликсир», «Срубить 
крест».

4 октября — Всемирный день за-
щиты животных. Учрежден на Между-
народном конгрессе сторонников дви-
жения в защиту природы в 1931 г. Отме-

чается в день памяти святого Франциска 
Ассизского — защитника и покровителя 
животных.

5 октября — Всемирный день учи-
теля. День учителя впервые был учре-
жден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 сентября 1965 г.  
Его отмечали в первое воскресенье ок-
тября. С 1994 г. по решению ЮНЕСКО 
День учителя стал отмечаться 5 октября, 
так как в этот день в 1966 г. была принята 
международная рекомендация «О поло-
жении учителей». Это был первый доку-
мент, определяющий условия труда учи-
телей во всем мире.

5 октября — 110 лет со дня рожде-
ния русского прозаика, публициста, 
очеркиста Аркадия Яковлевича Сах-
нина (1910–1999). «Три минуты до ка-
тастрофы».

7 октября — 105 лет со дня рожде-
ния русской поэтессы и переводчицы 
Маргариты Иосифовны Алигер (н. ф. 
Зейлигер) (1915–1992). «Большие ожи-
дания», «Зоя», «Памяти храбрых», «Ро-
мео и Джульетта».

8 октября — 100 лет со дня рожде-
ния американского писателя-фанта-
ста Фрэнка Патрика Герберта (Хер-
берта) (1920–1986). «Дюна».

9 октября — 185 лет со дня рожде-
ния французского композитора, пиа-
ниста, дирижера Шарля-Камиля Сен-
Санса (1835–1921). Сюита «Карнавал 
животных».

13 октября — 140 лет со дня ро-
ждения русского писателя, перевод-
чика Саши Черного (н. и. Александр 
Михайлович Гликберг) (1880–1932). 
«Библейские сказки», сборник сти-
хов «Детский остров», «Дневник фок-
са Микки».

14 октября — 145 лет со дня ро-
ждения русского писателя Сергея Ти-
мофеевича Григорьева (н. ф. Григорь-
ев-Патрашкин) (1875–1953). «Кругос-
ветка», «Малахов курган», «Морской 
узелок», «Рассказы о Кутузове».
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14 октября — 95 лет со дня рожде-
ния русского поэта, критика, публи-
циста Наума Моисеевича Коржави-
на (н. ф. Мандель) (1925–2018). «За-
висть», «На смерть Сталина», «Русской 
интеллигенции».

15 октября — 2090 лет со дня ро-
ждения древнеримского поэта Пуб-
лия Вергилия Марона (70 г. до н. э. — 
19 г. до н. э.). «Энеида».

16 октября — 110 лет со дня ро-
ждения русской писательницы Лии 
Борисовны Гераскиной (1910–2010). 
«В Стране невыученных уроков», «Де-
вочка и какаду».

19 октября — День Царскосель-
ского лицея. В этот день в 1811 г. от-
крылся Императорский Царскосель-
ский лицей.

22 октября — 150 лет со дня ро-
ждения русского писателя, лауреа-
та Нобелевской премии по литерату-
ре (1933) Ивана Алексеевича Буни-
на (1870–1953). «Антоновские яблоки», 
«Господин из Сан-Франциско», «Род-
ник».

22 октября — 95 лет со дня рожде-
ния русского поэта, лауреата Государ-
ственной премии СССР (1987) Евге-
ния Михайловича Винокурова (1925–
1993). «Выжил», «Глаза», «Москвичи» 
(«В полях за Вислой сонной…»).

22 октября — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя Виталия Ми-
хайловича Чернова (1925–1989). «Сын 
Розовой Медведицы».

23 октября — 70 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Алек-
сандра Николаевича Аземши (1950–
2014). Иллюстрации к книгам: Са-
харнов  С.В. «В гостях у крокодилов», 
«Сказка про Василису Премудрую» (в об- 
работке Т.Г.  Габбе); Черный  С. «Стихи 
для детей».

23 октября — 100 лет со дня ро-
ждения итальянского писателя, ла-
уреата Международной премии им. 
Х.К. Андерсена (1970) Джанни Родари 

(1920–1980). «Джельсомино в Стране 
лжецов», «Приключения Чиполлино», 
«Путешествие Голубой Стрелы».

26 октября — Международный день 
школьных библиотек. Учрежден Между-
народной ассоциацией школьных биб- 
лиотек, отмечается в 4-й понедельник ок-
тября.

26 октября — 140 лет со дня рожде-
ния русского писателя, критика Ан-
дрея Белого (н. и. Борис Николаевич 
Бугаев) (1880–1934). «Крещеный кита-
ец», «Москва», «Петербург», «Серебря-
ный голубь».

26 октября — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя, кинодрама-
турга Владимира Карповича Железни-
кова (1925–2015). «Белые пароходы», 
«Жизнь и приключения чудака», «Чудак 
из шестого «Б»», «Чучело», «Чучело-2, 
или Игра мотыльков».

27 октября — Всемирный день ау-
диовизуального наследия. Учрежден в 
2005 г. на 33-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО. В этот день в 1980 г.  
были приняты Рекомендации об охране 
и сохранении движимых изображений, 
а также проведены действия по увели-
чению уровня информированности об-
щества о разработке и принятии мер по 
признанию важности и необходимости 
аудиовизуального наследия для само-
бытности народа.

28 октября — Международный 
день анимации. Учрежден в 2002 г. Ме-
ждународной Ассоциацией Анимаци-
онного кино ASIFA в честь первого по-
каза «оптического театра» в Париже в 
1892 г., в России отмечался впервые в 
2007 г.

30 октября — 100 лет со дня ро-
ждения русского писателя, автора во-
енной прозы Вячеслава Леонидови-
ча Кондратьева (1920–1993). «Встре-
чи на Сретенке», «Отпуск по ранению», 
«Сашка».

31 октября — Всемирный день го-
родов. Цель праздника — привлечь 
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внимание к проблемам урбанизации.  
По данным ООН, к 2050 г. 68% населения 
Земли будет жить в городах.

2 ноября — 85 лет со дня рождения 
русского поэта-песенника, драматур-
га Михаила Спартаковича Пляцков-
ского (1935–1991). Сборники: «Друж-
ба начинается с улыбки», «Солнышко на 
память», «Я на облаке летал».

3 ноября — 125 лет со дня рожде-
ния русского поэта Эдуарда Георгие-
вича Багрицкого (н. и. Эдуард Годеле-
вич Дзюбин) (1895–1934). «Звезда мор-
двина», «Смерть пионерки». 

4 ноября — День народного един-
ства. Принят Государственной Думой 
РФ 24 декабря 2004 г. Праздник связан с 
освобождением Москвы от польских за-
хватчиков в 1612 г. и символизирует на-
родное единение.

4 ноября — 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя Николая Ива-
новича Дубова (1910–1983). «Беглец», 
«Мальчик у моря», «Небо с овчинку». 

7 ноября — 95 лет со дня рождения 
русского детского поэта, драматурга, 
прозаика Геннадия Семеновича Мам-
лина (1925–2003). «В двух шагах от кон-
ца света», «Двойка с плюсом, или Воспи-
тание на отрицательном примере», «Ко-
локола». 

8 ноября — 95 лет со дня рождения 
русского писателя Николая Андрееви-
ча Внукова (1925–2011). «Великие пу-
тешественники», ««Сверре» зовет на по-
мощь», «Слушайте песню перьев», «Тот, 
кто называл себя О.  Генри», «Фотогра-
фия Архимеда». 

8 ноября — 120 лет со дня рождения 
американской писательницы Маргарет 
Маннерлин Митчелл (1900–1949). Ро-
ман «Унесенные ветром». 

9 ноября — 135 лет со дня рожде-
ния русского поэта и прозаика Вели-
мира Хлебникова (н. и. Виктор Вла-
димирович) (1885–1922). «Весны по-
словицы и скороговорки…», «Заклятие 
смехом», «Кузнечик».

11 ноября — 120 лет со дня рожде-
ния русской актрисы театра и кино, 
народной артистки СССР Марии Ива-
новны Бабановой (1900–1983). Озву-
чивание мультфильмов: «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», 
«Снежная королева». Радиопередачи и 
радиоспектакли: Перро  Ш. «Золушка»; 
Твен  М. «Том Сойер»; Чехов  А.П. «До-
ма».

12 ноября — 85 лет со дня рожде-
ния русской актрисы театра и кино, 
народной артистки СССР Людмилы 
Марковны Гурченко (1935–2011). Роли 
в фильмах для детей: «Мама», «Мой до-
брый папа».

12 ноября — 180 лет со дня рожде-
ния французского скульптора Фран-
суа Огюста Рене Родена (1840–1917). 
Скульптуры: «Мыслитель», «Врата ада», 
«Поцелуй». 

13 ноября — 170 лет со дня рожде-
ния английского писателя, литера-
турного критика, публициста Робер-
та Льюиса Стивенсона (1850–1894). 
«Волшебная бутылка», «Детский сад 
стихов», «Остров сокровищ», «Черная 
стрела».

15 ноября — 125 лет со дня рожде-
ния русского писателя Михаила Мак-
симовича Горбовцева (1895–1978). 
«Мишкино детство».

16 ноября — 120 лет со дня рожде-
ния русского актера театра и кино, 
режиссера, организатора художест-
венного радиовещания для детей, на-
родного артиста РСФСР Осипа Нау-
мовича Абдулова (1900–1953). Роли в 
фильмах: «Остров сокровищ», «Пятнад-
цатилетний капитан». Режиссер радио-
спектаклей: «Кола Брюньон» Р. Роллана, 
«Тартарен из Тараскона» А. Доде, «Ши-
нель» Н.В. Гоголя.

16 ноября — 120 лет со дня рожде-
ния русского драматурга, поэта, ки-
носценариста Николая Робертовича 
Эрдмана (1900–1970). Сценарии филь-
мов для детей: «Город мастеров», «Мо-
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розко» (в соавторстве с М.Д.  Воль-
пиным), «Принц и нищий». Сценарии 
мультфильмов: «В некотором царстве», 
«Двенадцать месяцев» (в соавторстве с 
С.Я. Маршаком), «Приключения Бурати-
но» (в соавторстве с Л.И. Толстой).

21 ноября — Всемирный день теле-
видения. Отмечается по решению ООН 
с 17 декабря 1996 г. в честь проведения 
первого Всемирного телевизионного фо-
рума, который состоялся 21–22 ноября 
1996 г.

21 ноября — 100 лет со дня рожде-
ния композитора-песенника, народ-
ного артиста СССР Яна Абрамовича 
Френкеля (1920–1989). Музыка к кино-
фильмам и мультфильмам: «Кыш и Два-
портфеля», «Новые приключения неуло-
вимых», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Чудак из пятого «Б»». Песни: «Журав-
ли» (сл. Р.  Гамзатова; пер. Н.  Гребнева), 
«Русское поле» (сл. И. Гофф).

24–30 ноября — Всероссийская не-
деля «Театр и дети». Цель праздника — 
приобщение детей к такому прекрасно-
му виду искусства, как театр.

27 ноября — 180 лет со дня рожде-
ния русского поэта Алексея Николае-
вича Апухтина (1840–1893). Романсы: 
«День ли царит», «Забыть так скоро».

27 ноября — 90 лет со дня рожде-
ния русского писателя, публициста, ре-
дактора журнала «Континент» Влади-
мира Емельяновича Максимова (н. и. 
Лев Алексеевич Самсонов) (1930–1995). 
«Карантин», «Семь дней творения».

28 ноября — 140 лет со дня ро-
ждения русского поэта Александра 
Александровича Блока (1880–1921). 
«Двенадцать», «На поле Куликовом»,  
«О, я хочу безумно жить…», «Скифы».

28 ноября — 90 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Спартака 
Владимировича Калачева (1930–1994). 
Иллюстрации к книгам: Буссенар Л. «Ка-
питан Сорви-голова»; Велтистов  Е.С. 
«Электроник — мальчик из чемодана»; 
Дефо  Д. «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо…»; Михал-
ков  С.В. «Песенка друзей»; Хармс  Д.И. 
«Цирк Принтинпрам».

28 ноября — 105 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, драма-
турга Константина Михайловича Си-
монова (н. и. Кирилл) (1915–1979). 
«Двадцать дней без войны», «Жди ме-
ня», «Живые и мертвые», «Солдатами не 
рождаются», «Сын артиллериста».

29 ноября — День матери в России. 
Отмечается в последнее воскресенье но-
ября. Цель праздника — укрепить семей-
ные устои и подчеркнуть важность ро-
ли матери в жизни человека. Символами 
праздника являются плюшевый медведь 
и незабудка. Согласно народным пове-
рьям, этот цветок обладает волшебной 
силой возвращать память людям, кото-
рые забыли о своих родных и близких.

29 ноября — 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя, исследователя 
Арктики, капитана дальнего плавания 
Константина Сергеевича Бадигина 
(1910–1984). «Ключи от заколдованно-
го замка», «Кораблекрушение у острова 
Надежды», «Корсары Ивана Грозного».

29 ноября — 115 лет со дня ро-
ждения русского писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского (1905–
1995). «Белый Бим Черное ухо».

30 ноября — 185 лет со дня рожде-
ния американского писателя Марка 
Твена (н. и. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) 
(1835–1910). «Приключения Гекльберри 
Финна», «Приключения Тома Сойера», 
«Принц и нищий», «Янки из Коннектику-
та при дворе короля Артура».

1 декабря — 115 лет со дня рожде-
ния американского писателя-фанта-
ста, журналиста Чарльза Г. (Грэндисо-
на) Финнея (1905–1984). «Волшебник 
из Маньчжурии», «Нечестивый город», 
«Цирк доктора Лао».

2 декабря — 120 лет со дня ро-
ждения русского поэта, переводчика 
Александра Андреевича Прокофьева 
(1900–1971). Сборники: «Для малень-
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ких», «Хороши малыши», «Шел кот-ско-
роход».

5 декабря — 200 лет со дня рожде-
ния русского поэта, переводчика Афа-
насия Афанасьевича Фета (Шеншина) 
(1820–1892). «Колокольчик», «Кот поет, 
глаза прищуря…», «Ласточки пропали…».

8 декабря — 155 лет со дня рожде-
ния финского композитора Яна (Юха-
на) Кристиана Юлиуса Сибелиуса 
(1865–1957). «Весенняя песнь», «Груст-
ный вальс», «Сага».

9 декабря — День Героев Отечест-
ва. Праздник приурочен к учреждению 
9 декабря 1769 г. Екатериной II ордена 
Святого Георгия — высшей военной на-
грады Российской империи, — который 
имел четыре степени отличия и присва-
ивался только воинам, проявившим му-
жество и честь в сражениях.

9 декабря — 140 лет со дня рожде-
ния русского и американского худож-
ника Николая Васильевича Харитоно-
ва (1880–1944) (по др. сведениям род. 
8 ноября). «Икар», «Няня», «Дама в чер-
ном», «На качелях», «Ф.И. Шаляпин в 
роли Бориса Годунова».

10 декабря — Международный 
день прав человека. В 1948 г. Генераль-
ная ассамблея ООН приняла всеобщую 
декларацию, провозгласившую право 
каждого на жизнь, свободу и неприкос-
новенность.

12 декабря — День Конституции 
Российской Федерации. Конституция 
принята всенародным голосованием в 
1993 г. Отмечается в соответствии с Фе-
деральным законом от 13  марта  1995  г. 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России».

12 декабря — 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя Евгения Заха-
ровича Воробьева (1910–1990). «Не-
забудка», «Последние выстрелы», «Три-
надцатый лыжник».

12 декабря — 115 лет со дня рожде-
ния русского писателя Василия Семе-
новича Гроссмана (н. и. Иосиф Соло-

монович) (1905–1964). «Все течет…», 
«Годы войны», «Жизнь и судьба».

12 декабря — 95 лет со дня рожде-
ния русского композитора, народного 
артиста РСФСР Владимира Яковле-
вича Шаинского (1925–2017). Музыка 
к детским песням: «Вместе весело ша-
гать», «Голубой вагон», «Улыбка». Му-
зыка к кинофильмам и мультфильмам: 
«Антошка», «Веселая карусель», «Трям! 
Здравствуйте!», «Финист  — Ясный со-
кол», «Чебурашка».

13 декабря — 300 лет со дня ро-
ждения итальянского драматурга, со-
здателя фьябы (жанра сказочных пь-
ес) Карло Гоцци (1720–1806). «Король-
олень», «Любовь к трем апельсинам», 
«Турандот».

14 декабря — 100 лет со дня ро-
ждения английской писательницы, ав-
тора исторических романов Розмэри 
Сатклиф (1920–1992). «Алый знак во-
ина», «Орел Девятого легиона», «Песнь  
меча».

16 декабря — 245 лет со дня рожде-
ния английской писательницы, автора 
романов нравов Джейн Остин (Остен) 
(1775–1817). «Гордость и предубеж- 
дение».

16 декабря — 105 лет со дня рожде-
ния композитора, пианиста, народно-
го артиста СССР Георгия (Юрия) Ва-
сильевича Свиридова (1915–1998). 
Музыка к кинофильмам: «Время, впе-
ред!», «Метель».

17 декабря — 250 лет со дня рожде-
ния немецкого композитора, пиани-
ста Людвига ван Бетховена (крещен 
17 декабря 1770–1827). «Аппассиона-
та», «Лунная соната». 

17 декабря — 95 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, крити-
ка Константина Яковлевича Ваншен-
кина (1925–2012). Автор песен: «Как 
провожают пароходы», «Я люблю тебя, 
жизнь».

19 декабря — 110 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, автора 
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литературных сказок для детей Ни-
колая Матвеевича Грибачева (1910–
1992). «Заяц Коська и Родничок», «Лиса 
Лариска и белка Ленка», «Сом Самсон и 
медведь Потап».

19 декабря — 130 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора, народ-
ного художника РСФСР Николая Васи-
льевича Кузьмина (1890–1987). Иллю-
страции к книгам: Лесков Н.С. «Левша»; 
Пушкин  А.С. «Граф Нулин», «Евгений 
Онегин»; Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказ-
ки». Автор книг: «Круг царя Соломона» 
(1964), «Давно и недавно» (1982), «Худож-
ник и книга» (1985). 

20 декабря — 195 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, пере-
водчика Алексея Николаевича Плеще-
ева (1825–1893) (по др. сведениям род. 
4 декабря). «Бабушка и внучек», «Детст-
во», «Скучная картина».

27 декабря — 105 лет со дня рожде-
ния русского писателя Василия Семе-
новича Голышкина (1915–1996). «Крас-
ные следопыты», «Пионеры», «У са- 
мого синего моря».

28 декабря — 135 лет со дня рожде-
ния русского живописца, графика, ди-

зайнера, художника театра Владими-
ра Евграфовича Татлина (1885–1953). 
Иллюстрации к книге Хармса Д.И. «Во-
первых и во-вторых».

29 декабря — 245 лет со дня рожде-
ния русского архитектора Карла Ива-
новича Росси (1775–1849) (по др. све-
дениям род. в 1777). Елагин дворец с 
оранжереей и павильонами, ансамбль 
Михайловского дворца с прилегающи-
ми к нему садом и площадью.

30 декабря — 155 лет со дня ро-
ждения английского писателя, лауре-
ата Нобелевской премии по литерату-
ре (1907) Джозефа Редьярда Киплинга 
(1865–1936). Сказка «Кошка, гулявшая 
сама по себе», повесть-сказка «Маугли», 
сборник «Пэк с холмов», рассказ «Рик-
ки-Тикки-Тави», сказка «Слоненок».

30 декабря — 115 лет со дня ро-
ждения русского поэта, прозаика, 
драматурга, детского писателя Да-
ниила Ивановича Хармса (н. ф. Юва-
чев) (1905–1942). Сборники: «Все бе-
гут, летят и скачут», «Просто ерунда», 
«Сказки. Загадки. Случаи. Стихотво-
рения. Страшные и очень страшные 
истории».
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