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правовом регулировании. Сущность этих 
недостатков сводилась к тому, что при при-
нятии нормативных актов законодатель не 
учитывал реального положения пенитенци-
арной системы и соотношения вновь приня-
тых норм с уже существующими. Постепен-
но исправительных заведений в России ста-
новилось все больше. К началу 1917 г. их 
число достигло 57, здесь содержалось более 
2500 чел. [1, с. 96]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что функционирование пенитен-

циарной системы в анализируемый период на-
ходилось в тесной взаимосвязи с общим кур-
сом проводимой внутренней политики. С од-
ной стороны, использование системы наказа-
ний как инструмента политической борьбы 
привело к значительному увеличению ее со-
ставляющих. С другой стороны, на развитии 
системы наказаний губительным образом ска-
зывались проблемные явления, свойственные 
российскому обществу начала XX в. В первую 
очередь проблемы материального обеспечения 
и нормативно-правового регулирования. 
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С середины XX в. безопасность стала 

одной из глобальных проблем современного 
государства и общества. Национальная без-
опасность как факт политической жизни яв-
ляется многоплановым явлением. Во-первых, 
ее следует рассматривать, исходя из масшта-
бов обеспечения, как разновидность между-
народной безопасности (наряду с безопасно-
стью региональной). Национальная безопас-
ность (в границах одного государства) орга-
нически связана с региональной (в границах 
какого-либо региона мира) и международной 
(глобальной) безопасностью. Во-вторых, на-
циональная безопасность представляет собой 
состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. Следователь-
но, она зависима от содержания национально-
государственных интересов. В-третьих, на-
циональная безопасность характеризует по-
ложение страны, при котором ей не угрожает 
опасность войны либо других посягательств 
на суверенное развитие. В-четвертых, нацио-
нальная безопасность – это состояние госу-
дарства, при котором сохраняется его цело-
стность и возможность быть самостоятель-
ным субъектом системы международных от-
ношений. К основным компонентам безопас-
ности государства и общества относятся во-
енная, экономическая, социальная, экологи-
ческая, информационная безопасность. Сама 
по себе национальная безопасность пред-
ставляет геополитический аспект безопасно-
сти вообще, охватывающий весь комплекс 
вопросов физического выживания государст-
ва, защиты и сохранения его суверенитета и 
территориальной целостности. В той мере, в 
какой задачи обеспечения национальной 
безопасности являются производными от то-

го, что мы называем национальными интере-
сами, концепции национальной безопасности 
[4, с. 136–137]. 

Размышления о системе национальной 
безопасности, о направлениях деятельности 
по обеспечению социальной устойчивости 
мы находим уже у Платона, в его философ-
ско-правовых рассуждениях о структуре и 
целях идеального государства (диалог «Го-
сударство»). Аристотель главную угрозу со-
циальной устойчивости видел в неправиль-
ном государственном устройстве. Опреде-
ленное значение для формирования пробле-
матики национальной безопасности внесли и 
мыслители Нового времени, среди которых 
выделяются Томас Гоббс и Джон Локк. Ко-
нечно, о существовании самой идеи нацио-
нальной безопасности здесь пока говорить 
преждевременно, но в разработках XX столе-
тия так или иначе актуализируются идеи 
классиков о взаимосвязи безопасности обще-
ства как целого и безопасности личности, о 
роли государства в ее обеспечениях и о пре-
делах его компетенции, о взаимоотношении 
государства и общества в данной сфере. 

В политико-правовых разработках Им-
мануила Канта четко просматривается необ-
ходимость выделения внутренней и внешней 
безопасности государства и гражданского 
общества, взаимозависимость национальной 
безопасности каждого государства с безо-
пасностью международного сообщества, 
учение о всеобщем мире как единственно 
надежной основе безопасности. Право как 
важнейшую предпосылку решения государ-
ством своих функций (в том числе и по обес-
печению национальной безопасности) Кант 
связывал со следованием форме категориче-
ского императива – высшего морального за-
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кона личности. Гегель рассматривал государ-
ство как «обладающую самосознанием нрав-
ственную субстанцию» [2, с. 350]. Разруше-
ние общественной нравственности через 
подрыв основ семьи, моральную деградацию 
личности, утерю религиозного чувства и т. п. 
ведет к распаду духовных основ, обеспечи-
вающих устойчивость государства как перед 
внешними угрозами, так и перед внутренни-
ми противоречиями [2].  

Заметный вклад в разработку идей на-
циональной безопасности внесли представи-
тели русской философии права и политико-
правовой мысли [13, с. 4–15].  

Целью объединения людей в общество, 
по мнению одного из первых крупных отече-
ственных теоретиков права А. П. Куницына, 
служит их безопасность и необходимость 
защиты собственности. Своим соглашением 
члены общества передают верховной власти 
лишь часть своих прав (право обеспечивать 
безопасность, право наказывать нарушителей 
и др.). Поэтому власть не должна быть без-
граничной и не распространяться на те права, 
которые люди сохранили за собой и не отда-
ли в общее распоряжение ни по договору со-
единения, ни по договору подданства [6,  
с. 32–41]. Особым правом судить о соответ-
ствии или несоответствии действий ино-
странных народов и частных лиц целям и 
безопасности государства Куницын наделял 
судебную власть. А. П. Куницын полагал, 
что формы правления могут быть различны-
ми, но лучшая та, которая предоставляет го-
сударству и его подданным большую безо-
пасность. Для России наиболее предпочти-
тельной формой правления является консти-
туционная монархия, считал А. П. Куницын, 
поскольку только она способна дать всем 
гражданам справедливые законы и в лучшей 
степени обеспечить безопасность граждан и 
государства. 

Б. Н. Чичериным государство определя-
ется как осуществление нравственной идеи, а 
его внутренняя цель как высшее сочетание 
свободы с разумным порядком, служение 
идеалу общего блага, охрана свободы и прав 
личности и собственности [14, с. 37]. Поли-
тическим идеалом Чичерина выступало цен-

трализованное государство, призванное все-
ми средствами сдерживать противоборст-
вующие стороны и частные силы при гос-
подстве «правды распределяющей» и тем 
самым обеспечивать устойчивость, стабиль-
ность социальной сферы и безопасность го-
сударства. 

П. И. Новгородцев, опираясь на гегелев-
ский идеал государства, характеризует свое 
представление о правовом государстве, кото-
рое «должно объединять все классовые, 
групповые и личные интересы в целях общей 
жизни», «сочетая частные интересы единст-
вом общего блага», обеспечивая этим путем 
безопасность нации [9, с. 241]. В своей рабо-
те «Кризис современного правосознания» 
Новгородцев глубоко раскрывает диалектику 
стабильности государства и нравственно-
правовых ориентации личности. Он подчер-
кивает, что кризис правосознания неизбежно 
оборачивается кризисом государства и на-
оборот [10, с. 18]. Эта мысль особенно зна-
чима для целей нашего исследования: общий 
упадок нравственности, проявляющийся 
прежде всего в росте незаконного наркопот-
ребления населения, прямо и непосредствен-
но несет в себе угрозу безопасности общест-
ва и государства. 

Государственно-правовая теория рус-
ских классиков опиралась на концепцию со-
отношения общества и государства, выдви-
гала на первый план государственное начало, 
в котором видела стержневую идею русской 
истории. При этом все представители этой 
школы считали одним из основных условий 
полного учета интересов как общества, так и 
государства, угроз этим интересам наличие 
специальной социальной науки, изучающей 
их взаимные отношения. Была сконструиро-
вана своеобразная модель процесса станов-
ления и эволюции социальных структур, их 
значимости в процессе организации государ-
ственного управления, обеспечения безопас-
ности общества и государства. Их взгляды, 
развитые в более позднее время, в итоге при-
вели к созданию специальной отрасли со-
циологического знания – социологии права. 

Все вышеизложенное дает основание  
говорить о национальной безопасности как  
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о сложном многоплановом социальном явле-
нии, исследование которого должно прово-
диться на уровне «общего», «особенного» и 
«единичного». 

В современной западной методологии 
прочно утвердилась концепция многофак-
торного подхода, включающего в себя анализ 
влияния на социальный субъект, явление, 
процесс совокупности факторов экономиче-
ского, политического, культурно-нравствен-
ного характера. 

Данный подход вполне приемлем для 
исследования закономерностей развития сис-
темы национальной безопасности. Вместе с 
тем очевидна необходимость целенаправлен-
ного формирования методологических основ 
этого сложнейшего социально-политическо-
го процесса в соответствии с последними 
достижениями науки, потребностями прак-
тики, условиями нынешнего этапа развития 
России. 

Потребность эта сегодня подчеркивается 
и зарубежными учеными, ищущими свои пу-
ти обеспечения безопасности социальных 
сообществ и международного сообщества. 

Продолжающийся спор между двумя 
главными научными школами в исследова-
нии международных отношений – «реали-
стической» и «идеалистической», или 
«транснациональной», – не дает вполне адек-
ватных ответов на вопросы безопасности. 
«Реалисты» от X. Моргентау до К. Уолтца 
фактически подчиняют безопасность идее 
власти, утверждая, что государствами дви-
жут исключительно своекорыстные интересы 
(первым среди которых является стремление 
к большей безопасности), а международная 
жизнь регулируется балансом сил и «законом 
джунглей». Их оппоненты – «идеалисты» в 
лице Д. Митрани и Р. Кеоэйна, Дж. Найя,  
Р. Бертона и др. – отождествляют безопас-
ность с миром, поиск которого, как они пола-
гают, является главным фактором междуна-
родной политики и который может быть до-
стигнут через удовлетворение потребностей 
всех наций и демократизацию международ-
ных отношений. 

Д. Фишер, ставя во главу фактор без-
опасности, сделал попытку решить эту тео-

ретико-методологическую задачу. Вслед за  
Б. Бьюзаном он считает, что «безопасность 
может быть использована в качестве органи-
зующего принципа международных отноше-
ний, сочетающего озабоченность националь-
ными интересами, свойственную реалистам, 
с вниманием к глобальным человеческим ин-
тересам, характерным для идеалистов» [15,  
р. 13].  

В целом ряде документов, принятых ав-
торитетными международными организа-
циями в 1980–1990-е гг. – от «комиссии 
Бранда» до «комиссии Юга» и участников 
«Стокгольмской инициативы», – признава-
лась потребность в широком переосмысле-
нии путей обеспечения безопасности, в пере-
несении акцента с разоружения на устране-
ние социально-экономических и других не-
военных источников нестабильности. На ме-
ждународной конференции по связи между 
разоружением и развитием, проходившей 
под эгидой ООН в 1987 г., и на встрече экс-
пертов по невоенным аспектам безопасности, 
состоявшейся в Ташкенте в 1990 г., было 
одобрено расширенное определение без-
опасности, включающее отсутствие внешне-
го политического давления и экономического 
принуждения, возможность для государств 
«свободно добиваться национального разви-
тия и прогресса», а также удовлетворения 
основных потребностей и прав человека.  
В дальнейшем вопросы национальной без-
опасности рассматривались в таких важных 
правовых документах, как Конвенция ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 года, 
Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров (Минск, 30 ноября 
2000 г.), Закон Российской Федерации «О без-
опасности» № 2446 от 15 марта 1992 года  
(в ред. Закона РФ от 02.03.2007 № 24-ФЗ), 
Положение о Совете безопасности Россий-
ской Федерации (утверждено Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. 
№ 726) и др. 

В Законе о безопасности, в Положении о 
Совете безопасности Российской Федерации 
дается определение основных объектов обес-
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печения национальной безопасности, в каче-
стве которых называются жизненно важные 
интересы личности, общества и государства. 
Безопасность определяется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз. 

В данном контексте И. Ф. Кефели обра-
щал внимание на то, что сама по себе кон-
цепция национальной безопасности была 
воспринята из буржуазной правовой науки и 
практики [4, с. 136–137]. Формула тождест-
венности нации (населения) и государства 
является правовой нормой в государствах 
Западной Европы и США. Так, во француз-
ском праве все граждане Франции, незави-
симо от происхождения, языка и этнокуль-
турных особенностей, являются французами, 
а сама Франция признается моноэтнической 
страной. Аналогичная ситуация тождества 
нации и государства наблюдается в США, 
гражданином которых является любой граж-
данин, имеющий американский паспорт и 
более не обремененный своей изначальной 
историей, этнической культурой, традициями 
предков. В современном буржуазном праве 
регулятивная функция права замещает нор-
мы поведения и культурные особенности 
традиционного общества. Личность в буржу-
азном обществе – это не столько представитель 
какой-либо этнической общности, сколько 
элемент социально-экономической системы. 
Поэтому национальная безопасность в контек-
сте буржуазных норм права – это безопасность 
соответствующего государства. 

Совершенно иная ситуация прослежива-
ется в истории русской государственности, 
начиная с ее истоков и включая современную 
стадию развития. В России на протяжении ее 
тысячелетней истории сохранялось этниче-
ское разнообразие населения, которое закре-
пилось в традиции сохранения культурной 
полифонии (языковой, религиозной, быто-
вой, хозяйственной). При этом государство 
представляло надэтническое, наднациональ-
ное образование и являлось выразителем 
собственно государственной (а не исключи-
тельно национальной) безопасности. Даже 
утверждение двадцатилетней давности о 

формировании «новой исторической общно-
сти людей – советского народа», которое по-
лучило воплощение в последней советской 
конституции, сопровождалось признанием 
полиэтнического, многонационального со-
става населения нашей страны. Как справед-
ливо утверждал В. И. Илюхин, «полиэтниче-
ский состав население России неотменим 
сейчас и в отдаленном будущем». На основе 
краткого экскурса в историю русской и со-
ветской государственности В. И. Илюхин 
приходит к выводу об ограниченности кон-
цепции национальной безопасности, основы-
вающейся на триаде «личность – общество – 
государство». Эта концепция игнорирует 
главные устои в жизни этносов – язык, ду-
ховность, особенности национальных куль-
тур и, следует добавить, особенности нацио-
нального самосознания [3, с. 28–29; 61–67].  

Главная цель формирования системы 
правовых мер регулирования социальных и 
экономических процессов состоит в обеспе-
чении национальных интересов. Основным 
субъектом выражения и защиты националь-
ных интересов является государство, при-
званное соответствующим образом сфокуси-
ровать векторы политического, социального, 
экономического развития страны [5].  

Национальные интересы России основы-
ваются на национальном достоянии и нацио-
нальных ценностях народов Российской Фе-
дерации, формируются гражданским общест-
вом, обеспечиваются духовно-нравственным 
потенциалом всего многонационального на-
рода России, совокупной мощью экономики 
и военной организации государства. Нацио-
нальные интересы определяют как долго-
срочные, так и среднесрочные и текущие за-
дачи внутренней и внешней экономической и 
социальной политики, реализуются через 
всю действующую систему государственной 
власти и управления. 

Формирование национального интереса 
в любом обществе представляет собой чрез-
вычайно сложный и динамичный процесс, 
поскольку любое общество являет собой кар-
тину многослойного переплетения многооб-
разных противоречивых интересов. В нем 
сталкиваются, взаимодействуют, противо-
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борствуют частные специфические интересы 
различных общественных групп. Через это 
взаимодействие частных интересов происхо-
дит весьма трудная интеграция потребно-
стей, устремлений и запросов данного обще-
ства в систему общих национальных интере-
сов. Национальные интересы в современном 
обществе не могут быть однопорядковыми. 
Они должны отражать различные стороны 
функционирования и развития социума. 

Национальные интересы России в об-
ласти экономики носят ключевой характер и 
заключаются в настоящее время в преодоле-
нии экономического кризиса и создании ус-
ловий экономического роста [1]. Для этого 
экономическая политика должна быть на-
правлена на обеспечение способности эко-
номики функционировать в режиме расши-
ренного воспроизводства при максимальной 
независимости от внешнего воздействия, по-
вышение уровня жизни населения, подъем 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции, защиту интересов российских това-
ропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках, стимулирование научно-техниче-
ского прогресса, инновационной и инвести-
ционной активности [11].  

Реализация этих целей возможна на ос-
нове наличия устойчиво функционирующего 
многоотраслевого высокотехнологического 
производства, способного на конкурентной 
основе обеспечить ведущие отрасли эконо-
мики качественным сырьем и оборудовани-
ем, армию – вооружением, население и соци-
альную сферу – предметами потребления и 
услугами, а экспорт – конкурентоспособны-
ми на внешнем рынке товарами. Необходимо 
сохранение контроля за стратегическими ре-
сурсами страны, а также поддержание науч-
ного потенциала России и сбережение веду-
щих отечественных научных школ, способ-
ных обеспечить независимость России на 
стратегически важных направлениях научно-
техничекого прогресса. Масштабы, структу-
ра и территориальное размещение производ-
ства должны обеспечить рабочими местами 
экономически активное население во всех 
регионах страны, а рост технического уровня 
производства должен способствовать даль-

нейшему росту квалификации и образования 
работников. Крайне важно обеспечить до-
ступность для населения образования, куль-
туры, медицинского обслуживания, тепло-, 
электро- и водоснабжения, транспорта, связи, 
коммунальных услуг. 

Национальным достоянием России яв-
ляется единство экономического пространст-
ва и наличие большого и разнообразного 
внутреннего рынка. Их сохранение и разви-
тие с учетом производственной специализа-
ции регионов имеет огромное общенацио-
нальное значение. 

Во внешнеэкономической сфере нацио-
нальные интересы России заключаются в ус-
тановлении таких мирохозяйственных эко-
номических связей, которые должны обеспе-
чить устойчивый приток в страну валюты за 
счет экспорта и покрытие внутренних по-
требностей в товарах за счет импорта в коли-
чествах, не допускающих возможность нане-
сения ущерба экономике России в результате 
внешне-торговой экспансии зарубежных го-
сударств. 

Для защиты этих национальных интере-
сов необходимо обеспечение определенного 
уровня государственного регулирования эко-
номических процессов, способного гаранти-
ровать нормальное функционирование эко-
номики как в обычных, так и в экстремаль-
ных условиях. 

Национальные интересы России во 
внутриполитической сфере состоят в обеспе-
чении гражданского мира, межнационально-
го мира и согласия, внутриполитической ста-
бильности государственной власти и ее ин-
ститутов, завершении становления демокра-
тического гражданского общества, а также в 
нейтрализации причин и условий, способст-
вующих возникновению социальных и меж-
национальных конфликтов, национального и 
регионального сепаратизма, ведущих к де-
зинтеграции страны. 

Согласование интересов населяющих 
страну народов, налаживание их всесторон-
него сотрудничества, проведение ответст-
венной и взвешенной государственной на-
циональной политики, направленной на ук-
репление единства российских народов и их 
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сплочение вокруг русского народа как опоры 
российской государственности и системооб-
разующего ядра всей многонациональной 
системы народов России, являются сейчас 
важнейшими задачами, решение которых по-
зволит обеспечить внутриполитическую без-
опасность страны, сохранение целостности и 
единства России. 

Комплексное решение этих проблем 
должно составлять основу внутренней поли-
тики государства и обеспечивать развитие 
Российской Федерации как многонациональ-
ного демократического федеративного госу-
дарства. 

К числу основных национальных инте-
ресов России относится обеспечение ее на-
циональной безопасности. Эта многоаспект-
ная проблема затрагивает широкий круг во-
просов, связанных с характеристикой угроз 
национальной безопасности, основных на-
правлений обеспечения национальной без-
опасности в различных сферах деятельности 
общества и государства, использованием сил 
и средств обеспечения национальной без-
опасности. Поэтому национальные интересы 
Российской Федерации во внутриполитиче-
ской сфере нельзя рассматривать вне связи с 
борьбой с возросшей преступностью и кор-
рупцией, наносящей ущерб международному 
престижу России, усиливающей теневую со-
ставляющую ее экономики, снижающей уро-
вень безопасности каждого гражданина Рос-
сии, его семьи, родных и близких. 

Значительную угрозу национальной без-
опасности России составляет быстрое распро-
странение наркомании [8, с. 3–4]. Перераста-
ние наркооборота в глобальное международ-
ное явление, открытость значительной части 
государственной границы Российской Федера-
ции, вовлечение в систему наркобизнеса все 
большего числа россиян, прежде всего моло-
дежи, – все это является предпосылкой резкого 
роста числа преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, ведет к дефор-
мации правосознания, к нравственно-правовой 
десоциализации значительной части россий-
ского общества [12, с. 8–11].  

Начало XXI в. отмечено качественными 
и количественными изменениями в сфере ми-

рового наркооборота: формирование мощных 
транснациональных группировок организо-
ванной преступности, стремящихся к инте-
грации своей деятельности, в том числе и в 
сфере производства наркотиков и торговли 
ими; резкое расширение рынков сбыта; мас-
сированная, зачастую практически неприкры-
тая реклама наркотиков и наркозависимого 
образа жизни; снижение влияния в обществе 
традиционных нравственно-правовых ценно-
стей и идеалов. Новая ситуация, складываю-
щаяся в области предупреждения незаконного 
наркооборота, по-прежнему нуждается в сис-
тематическом осмыслении. Особенно акту-
альна эта задача для России, которая по цело-
му ряду причин менее подготовлена к проти-
водействию угрозе наркотизации, чем страны 
Запада, имеет гораздо меньше соответствую-
щего опыта, хотя и оказалась на переднем 
крае противостояния ей [7].  

Интересы внутренней безопасности 
страны, общества в целом определяют необ-
ходимость проведения действенной государ-
ственной политики, направленной на подав-
ление организованной преступности и кор-
рупции в государственном аппарате, приори-
тетного финансирования сил и органов, за-
нимающихся борьбой с этим социальным 
злом. Борьба с организованной преступно-
стью, коррупцией, терроризмом, бандитиз-
мом должна быть ориентирована на неотвра-
тимость наказания за любое преступление и 
защиту права каждого человека на личную 
безопасность, вне зависимости от вероиспо-
ведания, национальности, гражданства, взгля-
дов и убеждений. 

Суммируя сказанное отметим, что обес-
печение национальной безопасности как од-
ного из основных национальных интересов 
России является задачей, правильная поста-
новка и рассмотрение которой невозможно 
вне рамок общероссийской национальной 
идеологии. Важность этой проблемы возрас-
тает особенно сейчас, в кризисный период 
развития России, когда в силу ряда причин 
как внутриполитического, так и внешнеполи-
тического характера резко возросли угрозы 
всем ее национальным интересам, в том чис-
ле основным, к которым относится сохране-
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ние суверенитета и территориальной целост-
ности страны, обеспечение ее национальной 
безопасности, создание условий и предпосы-
лок для повышения качества жизни ее граж-
дан. Поэтому органами государственной вла-
сти, научными организациями и обществен-

ностью, различными политическими силами 
страны проблемам обеспечения националь-
ной безопасности России уделяется все 
большее внимание, о чем свидетельствует 
возрастающее число публичных обсуждений 
и публикаций по данным вопросам. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие с участи-
ем в производстве по уголовному делу в качестве представителя потерпевшего – 
адвоката. В частности, поднимается вопрос об оплате услуг адвоката – пред-
ставителя потерпевшего за счет государства. В связи с чем предлагается вне-
сти в ст. 42 УПК РФ дополнения, регулирующие данное положение.  

Ключевые слова: уголовный процесс, представитель потерпевшего – адво-
кат, оплата услуг адвоката – представителя потерпевшего. 
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SOME PROBLEMS OF PARTICIPATION OF A VICTIM’S REPRESENTATIVE  

IN A CRIMINAL CASE 
 

Some problems of participation of a lawyer as a victim’s representative in crimi-
nal proceedings are considered in the paper. In particular, the author raises the issue 


