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отмеченности Богом по такому признаку, как возможность заработать состояние, что на-
шло свое отражение в исследованиях М. Вебера.

Третья мифологема выглядит как жесткое противопоставление стратегий консьюме-
ризма и антиконсьюмеризма как имеющих принципиально разные мировоззренческие
основания. Однако уже можно говорить о возможности синтеза идей обеих стратегий.
Так, появилась идея «этичного потребления» как попытка выработать новую стратегию
противодействия гражданского общества развитию неприглядных деловых практик,
наносящих значительный вред окружающей среде, людям, животным [1].
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Возникновение комиссий по делам несовершеннолетних (далее — КДН) связано с
Октябрьской революцией 1917 г., распадом Российской империи и последующей граж-
данской войной, которая породила резкое ухудшение общих условий жизни населения,
массовое сиротство и беспризорность детей. Закономерным следствием социальных яв-
лений явился резкий всплеск безнадзорности, криминальной активности в подростко-
вой среде.

В июле 1920 г. советской властью была утверждена первая инструкция о работе ко-
миссий по делам несовершеннолетних, регламентирующая полномочия данного органа.
Инструкция ликвидировала право комиссий рассматривать уголовные дела в отноше-
нии несовершеннолетних и передавала их в ведение юстиции. Основной задачей комис-
сий стало оказание медико-психологической, педагогической и социальной помощи не-
совершеннолетним. Однако окончательное решение о судьбе подростка, совершившего
преступление, решал не суд, а КДН. Судья докладывал членам комиссии материалы
уголовного дела и решение принималось коллегиально.

В нашей республике окружные комиссии по делам несовершеннолетних образовыва-
лись при окружных отделах народного образования как органы медико-педагогического
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. В их состав входили педагог,
врач, народный судья, представители комсомола и при необходимости приглашенный
представитель окружного отдела социального обеспечения. Комиссии также имели сво-
его секретаря и штат обследователей-воспитателей. В их ведении находились приемные
и врачебно-наблюдательно-распорядительные пункты. Ведению окружной комиссии по
делам несовершеннолетних подлежали дела о правонарушителях обоего пола в возрас-
те до 16 лет.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 20 июня 1935 г. «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности» ликвидировало КДН, как отмечалось в постановле-
нии: «для повышения ответственности самих несовершеннолетних и их родителей за
совершенные детьми преступления». Стремление добиться «быстрейшей ликвидации
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детской преступности» выразилось в понижении до 12 лет возраста уголовной ответ-
ственности. Функции КДН подменили «чрезвычайные тройки», как и у взрослых. От-
ветственность за своевременное устройство детей возлагалась непосредственно на мест-
ные советские органы. В связи с этим комиссии были реорганизованы, а взамен созданы 
секции по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в районных и городских 
Советах крупных городов.

В годы Великой Отечественной войны при исполкомах местных Советов были обра-
зованы специальные Комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, на них 
же возлагалась охрана прав несовершеннолетних, их трудоустройство, предупреждение 
безнадзорности.

Обстановка, сложившаяся в период Великой Отечественной войны, буквально за-
ставила вновь пересмотреть структуру и характер деятельности органов, занятых пред-
упреждением правонарушений несовершеннолетних. Расширение применения прин-
ципа замены уголовного наказания мерами воспитательного и профилактического ха-
рактера обусловило создание комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей, 
в задачи которых входило устройство нуждающихся в этом детей и подростков в детские 
дома и семьи трудящихся, их трудоустройство, оказание им материальной помощи.
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ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЕ 

В условиях глобализации, интеграции, все большего вовлечения стран в систему ми-
рохозяйственных связей происходит трансформация системы внешнеторгового регули-
рования, обусловившая выделение современных тенденций тарифного и нетарифного 
регулирования торговли. А именно противоречивый характер взаимодействия стран, с 
одной стороны, создаются интеграционные объединения (сокращение инструментов ре-
гулирования, увеличение темпов внутриинтеграционной торговли, изменение условий 
доступа для третьих стран), с другой стороны, желание участвовать в международных 
организациях (ВТО) (принятие определенных прав и обязанностей, упрощение проце-
дур в международной торговле, разрешение конфликтных вопросов путем консенсуса, 
прозрачность в принятии решений). 

Отличительным признаком современного внешнеторгового регулирования является 
стремительное, интенсивное развитие и влияние процессов экономической интеграции, 
регионализации в мировой экономике, формирование особенностей межрегионального 
взаимодействия. Все это влияет на внешнеторговое взаимодействие путем применения 
как классических тарифных и нетарифных инструментов регулирования, так и современ-
ных (барьеры, изъятия, субсидии, компенсации, компенсационные расследования и т.д.). 
Применение данных инструментов зависит в первую очередь от целей отдельных стран, 
особенностей внешнеторговой стратегии и регулирования в условиях интеграции. 

Одним из примеров, иллюстрирующих разнонаправленность приоритетов регио-
нального и многостороннего взаимодействия между странами, являются положения со-
глашений о региональной интеграции, требующие от стран-участниц информировать 


