
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕСТВО,  ПРАВО,  
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ:

РЕТРОСПЕКТИВА  И  ПЕРСПЕКТИВА

№ 1 (17)
SOCIETIES,  LAW,  STATEHOOD:

RETROSPECTIVE  AND  PERSPECTIVE 
Издание включено в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации,  
по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) 

The journal is included into the list of the reviewed scientific publications recommended 
by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher Education 

of the Russian Federation in which the main results of theses for the degrees
of Doctors and Candidates of Sciences must be published, 

 in scientific specialty 5.1.4. Criminal Law Sciences (Juridical Sciences) should be published

12+
© Уфимский юридический институт МВД России
ISSN 2949-0979

Уфа – 2024
Об издании – 2, 5



2

УДК 340   ОБЩЕСТВО,  ПРАВО,  ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ:
     № 1 (17) 2024                       РЕТРОСПЕКТИВА  И  ПЕРСПЕКТИВА

Электронный научный журнал           Издается с 2020 года 4 раза в год
Учредитель и издатель – ФГКОУ ВО УЮИ МВД России

Главный редактор:
Терехов Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника Уфимского юри-

дического института МВД России (по научной работе).

Заместитель главного редактора:
Исаев Андрей Анатольевич – кандидат философских наук, доцент, Заслуженный работник образования  

Республики Башкортостан, начальник кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин Уфимского 
юридического института МВД России.

Члены редакционной коллегии:

Аксенов Сергей Геннадьевич – доктор эконо-
мических наук, кандидат юридических наук, профес-
сор, заслуженный работник образования Республики 
Башкортостан, Почетный сотрудник МВД России, за-
ведующий кафедрой пожарной безопасности Уфим-
ского университета науки и технологий.

Бельский Виталий Юрьевич – доктор фи-
лософских наук, профессор, Почетный сотруд-
ник МВД России, профессор кафедры философии 
Московского университета МВД России имени 
В. Я.  Кикотя. 

Бондаренко Юлия Викторовна – кандидат 
юридических наук, доцент, заместитель начальни-
ка кафедры истории и теории государства и права 
Уфимского юридического института МВД России.

Бурханова Флюра Булатовна – доктор со-
циологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института социологии Федерального на-
учно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук.

Гайдай Мария Константиновна – доктор соци-
ологических наук, доцент, начальник кафедры фило-
софии и социально-гуманитарных дисциплин Вос-
точно-Сибирского института МВД России.

Грачев Николай Иванович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры конституцион-
ного и административного права Волгоградской акаде-
мии МВД России.

Григорьев Виктор Николаевич – доктор юри-
дических наук, профессор, Почетный сотрудник 
МВД России, профессор кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя.

Гусманов Искандер Узбекович – доктор экономи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры «Финансы 
и кредит» Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации (Уфимский филиал).

Гусманов Расул Узбекович – доктор экономи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры эконо-
мики и менеджмента Башкирского государственного 
аграрного университета.

Даллакян Карлен Ашотович – доктор фило-
софских наук, профессор, профессор кафедры со-
циально-гуманитарных и экономических дисциплин 
Уфимского юридического института МВД России.

Денисова Любовь Владиленовна – доктор 
философских наук, профессор, профессор кафедры 
теории и методологии государственного управления 
Академии управления МВД России.

Десятов Михаил Сергеевич – доктор юриди-
ческих наук, доцент, первый заместитель начальни-
ка Омской академии МВД России (по учебной ра-
боте).

Диваева Ирина Рафаэловна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, начальник кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического ин-
ститута МВД России. 

Дизер Олег Александрович – доктор юридиче-
ских наук, доцент, заместитель начальника Белгород-
ского юридического института МВД России имени 
И. Д. Путилина (по научной работе).

Егорышев Сергей Васильевич – доктор со-
циологических наук, профессор, Заслуженный де-
ятель науки Республики Башкортостан, Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, главный научный сотрудник 
Института социально-гуманитарных исследований и 
энциклопедистики.

Емелин Сергей Михайлович – доктор юриди-
ческих наук, доцент, профессор Российской акаде-
мии наук, действительный член Академии военных 
наук Российской Федерации, директор Института 
этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева 
Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук.

Ендольцева Алла Васильевна – доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уголов-
ного процесса Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя.

Зайцев Олег Александрович – доктор юриди-
ческих наук, профессор, главный научный сотруд-



3

ник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации.

Иванов Дмитрий Александрович – доктор 
юридических наук, доцент, Почетный сотрудник 
МВД России, начальник кафедры предварительного 
расследования Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя.

Иванов Петр Иванович – доктор юридических 
наук, профессор, главный научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра Академии управления 
МВД России.

Ильяшенко Алексей Николаевич – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Кубани, профессор кафедры уголовного права и кри-
минологии Кубанского государственного универси-
тета.

Каац Марина Эвальдовна – кандидат юри-
дических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
го процесса Уфимского юридического института 
МВД России.

Казамиров Анатолий Иванович – кандидат 
юридических наук, доцент, начальник кафедры кон-
ституционного права Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Каримова Гульназ Юрисовна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры административ-
но-правовых дисциплин Уфимского юридического 
института МВД России.

Кубякин Евгений Олегович – доктор социо-
логических наук, доцент, Почетный работник сфе-
ры образования Российской Федерации, профессор 
кафедры теории и методологии государственного 
управления Академии управления МВД России. 

Кудряшев Александр Федорович – доктор фило-
софских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, профессор кафедры фило-
софии и культурологии Уфимского университета науки 
и технологий. 

Колин Константин Константинович – доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, главный научный со-
трудник Института проблем информатики Федераль-
ного исследовательского центра «Информатика и 
управление» Российской академии наук.

Латыпов Вадим Сагитьянович – кандидат 
юридических наук, доцент, заместитель начальника 
кафедры уголовного процесса Уфимского юридиче-
ского института МВД России.

Макарейко Николай Владимирович – док-
тор юридических наук, доцент, Почетный сотруд-
ник МВД России, профессор кафедры администра-
тивного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России.

Макаренко Илона Анатольевна – доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист Ре-
спублики Башкортостан, заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, проректор по образова-
тельной деятельности Уфимского университета науки 
и технологий.

Маликов Борис Зуфарович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Мухаметов Павел Алексеевич – кандидат исто-
рических наук, доцент, начальник кафедры истории и 
теории государства и права Уфимского юридическо-
го института МВД России.

Небратенко Геннадий Геннадиевич – доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловной политики Академии управления МВД России.

Низамов Садык Сабирович – кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры социально-гума-
нитарных и экономических дисциплин Уфимского 
юридического института МВД России.

Нугаева Эльвира Дамировна – кандидат юри-
дических наук, доцент, начальник кафедры кри-
миналистики Уфимского юридического института 
МВД России.

Осокин Роман Борисович – доктор юридиче-
ских наук, профессор, начальник факультета под-
готовки научно-педагогических и научных кадров 
Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя.

Победкин Александр Викторович – доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры уголов-
ной политики Академии управления МВД России.

Поезжалов Владимир Борисович – кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры оператив-
но-разыскной деятельности органов внутренних дел 
Уфимского юридического института МВД России.

Сальников Евгений Вячеславович – доктор 
философских наук, доцент, начальник кафедры соци-
ально-философских дисциплин Орловского юридиче-
ского института МВД России имени В. В. Лукьянова.

Самигуллин Венир Калимуллович – доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры 
конституционного права Уфимского юридического 
института МВД России.

Субхангулов Рустем Раисович – кандидат эко-
номических наук, доцент, начальник кафедры управ-
ления в органах внутренних дел Уфимского юриди-
ческого института МВД России.

Сухоплюев Павел Александрович – кандидат 
философских наук, доцент кафедры социально-гума-
нитарных и экономических дисциплин Уфимского 
юридического института МВД России.

Тарасов Александр Алексеевич – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Института права Уфим-
ского университета науки и технологий.

Хабибуллина Зиля Наиловна – доктор фило-
софских наук, доцент, профессор кафедры филосо-
фии и культурологии Уфимского университета науки 
и технологий.

Химичева Ольга Викторовна – доктор юриди-
ческих наук, профессор, начальник кафедры уголов-
ного процесса Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя. 



4

Хусаинов Рамиль Равилович – кандидат юри-
дических наук, доцент, доцент кафедры оператив-
но-разыскной деятельности органов внутренних дел 
Уфимского юридического института МВД России.

Цуканов Николай Николаевич – доктор юри-
дических наук, доцент, заместитель начальника Си-
бирского юридического института (по научной ра-
боте).

Шайхуллин Марат Селирович – доктор юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Янбухтин Раиль Маратович – кандидат со-
циологических наук, доцент, доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных и экономических дисциплин 
Уфимского юридического института МВД России.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Эл. № ФС77-84275 от 8 декабря 2022 г.
Журнал входит в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)

научной электронной библиотеки «eLIBRARY». 
Подписной индекс: распространяется по договору подписки с ООО «Агенство «Книга-Сервис», 79094.

Адрес редакции, издателя, типографии: 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова, д. 2.
Литературный редактор: А. В. Селиверстова, техническая верстка: А. В. Селиверстова.

Телефон/факс: (347) 255-06-66; e-mail: rio_uyi@mvd.gov.ru  
(с пометкой: «Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива»).

Редакционно-издательский отдел Уфимского ЮИ МВД России. 
Подписано в печать: 21.03.2024. Дата выхода в свет: 29.03.2024

Электрон. текстовые дан. (702 МБ). 1 электрон. опт. диск (CD-R). Систем. требования: IBM PC, 
1 GHz; 512 mb оперативной памяти; 3 mb ОЗУ; CD/DVD-ROM дисковод; операционная система 

Windows XP и выше; AdobeReader 8.0 и выше.
Загл. с экрана. Тираж 10 экз. Заказ № 23. Цена свободная.



5

SOCIETIES,  LAW,  STATEHOOD: 
       № 1 (17) 2024               RETROSPECTIVE  AND  PERSPECTIVE 

Electronic Scientific journal                                                                                Published since 2020 4 times a year
Founder and publisher – Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Editor-in-chief:
Terekhov Alexey Yurievich – Candidate of Law, Associate Professor, the Deputy Chief (in reasearch work)  

of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

Deputy editor-in-chief:
Isaev Andrey Anatolyevich – Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Social, 

Humanitarian and Economic Disciplines of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Members of the editorial board:

Aksenov Sergey Gennadievich – Doctor of 
Economics, Candidate of Law, Professor, Honored 
Worker of Education of the Republic of Bashkortostan, 
Honorary Officer of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Head of the Department of Fire Safety of Ufa 
University of Science and Technology.

Belsky Vitaly Yurievich – Doctor of Philosophy, 
Professor, Honorary Officer of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia,  Professor of the Department  
of Philosophy of Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot.

Bondarenko Yulia Viktorovna – Candidate of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Department of 
History and Theory of State and Law of Ufa Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Burkhanova Flyura Bulatovna – Doctor of 
Sociology, Professor, Chief Researcher at the Institute  
of Sociology of the Federal Research Sociological Center 
of the Russian Academy of Sciences.

Gaidai Maria Konstantinovna – Doctor of 
Sociology, Associate Professor, Head of the Department 
of Philosophy and Social and Humanitarian Disciplines 
of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Grachev Nikolai Ivanovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Professor of the Department of 
Constitutional and Administrative Law of Volgograd 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Grigoriev Viktor Nikolaevich – Doctor of Law, 
Professor, Honorary Officer of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, Professor of the Department of Criminal 
Procedure of Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot.

Gusmanov Iskander Uzbekovich – Doctor of 
Economics, Professor, Professor of the Department  
of Finance and Credit of Financial University under the 
Government of the Russian Federation (Ufa branch).

Gusmanov Rasul Uzbekovich – Doctor of Economics, 
Associate Professor, Professor of the Department of 
Economics and Management of the Bashkir State Agrarian 
University.

Dallakyan Karlen Ashotovich – Doctor of 
Philosophy, Professor, Professor of the Department of 

Social, Humanitarian and Economic Disciplines of Ufa 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Denisova Lyubov Vladilenovna – Doctor of Philo- 
sophy, Professor, Professor of the Department of Theory 
and Methodology of Public Administration of Academy of 
Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Desyatov Mikhail Sergeevich – Doctor of Law, 
Associate Professor, First Deputy Head of Omsk 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
(for educational work).

Divaeva Irina Rafaelovna – Candidate of Law, 
Associate Professor, Head of the Department of Criminal 
Law and Criminology of Ufa Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Dizer Oleg Alexandrovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of Belgorod Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after I. D. Putilin (for scientific work).

Egoryshev Sergey Vasilyevich – Doctor of 
Sociology, Professor, Honored Worker of Science of the 
Republic of Bashkortostan, Honorary Worker of Higher 
Professional Education of the Russian Federation, Chief 
Researcher of Institute for Social and Humanitarian 
Research and Encyclopedic Studies.

Emelin Sergey Mikhailovich – Doctor of Law, Associ-
ate Professor, Professor of the Russian Academy of Scienc-
es, Full Member of the Academy of Military Sciences of 
the Russian Federation, Director of the Institute of Ethno-
logical Studies named after R. G. Kuzeev of Ufa Federal 
Research Center of the Russian Academy of Sciences.

Endoltseva Alla Vasilievna – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Criminal 
Procedure of Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot.

Zaitsev Oleg Aleksandrovich – Doctor of Law, Pro-
fessor, Chief Researcher at the Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the Rus-
sian Federation.

Ivanov Dmitry Alexandrovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Honorary Officer of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, Head of the Department of Pre-
liminary Investigation of Moscow University of the Mi- 
nistry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot.



6

Ivanov Petr Ivanovich – Doctor of Law, Professor, 
Chief Researcher of the Research Center of the Academy of 
Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Ilyashenko Aleksey Nikolaevich – Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of Kuban, Professor of the 
Department of Criminal Law and Criminology of Kuban 
State University.

Kaats Marina Evaldovna – Candidate of Law, 
Associate Professor, Associate Professor of the Department 
of Criminal Procedure of Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Kazamirov Anatoly Ivanovich – Candidate of 
Law, Associate Professor, Head of the Department of 
Constitutional Law of Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Karimova Gulnaz Yurisovna – Candidate of Law, 
Associate Professor of the Department of Administrative 
and Legal Disciplines of Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia

Kolin Konstantin Konstantinovich – Doctor of 
Engineering, Professor, Honored Scientist of the Russian 
Federation, Chief Researcher at the Institute for Informatics 
Problems of the Federal Research Center “Informatics and 
Control” of the Russian Academy of Sciences.

Kubyakin Evgeniy Olegovich – Doctor of 
Sociology, Associate Professor, Honorary Worker  
of the Education Sphere of the Russian Federation, 
Professor of the Department of Theory and Methodology 
of Public Administration of the Academy of Management 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Kudryashev Alexander Fedorovich – Doctor of 
Philosophy, Professor, Honored Worker of Science of the 
Republic of Bashkortostan, Professor of the Department 
of Philosophy and Cultural Studies of the Ufa University 
of Science and Technology. 

Latypov Vadim Sagityanovich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Department of 
Criminal Procedure of Ufa Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Makareiko Nikolai Vladimirovich – Doctor of 
Law, Associate Professor, Honorary Officer of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Professor of the 
Department of Administrative Law and Procedure of 
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Makarenko Ilona Anatolyevna – Doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of the Republic of Bashkortostan, 
Honored Scientist of the Republic of Bashkortostan, Vice-
Rector for Educational Activities of Institute of Law of Ufa 
University of Science and Technology.

Malikov Boris Zufarovich – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Criminal Law 
and Criminology of Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Mukhametov Pavel Alekseevich – Candidate of 
History, Associate Professor, Head of the Department of 
History and Theory of State and Law of the Ufa Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Nebratenko Gennady Gennadievich – Doctor of 
Law, Professor, Professor of the Department of Criminal 
Policy of the Academy of Management of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Nizamov Sadyk Sabirovich – Candidate of 
Economics, Associate Professor of the Department of 
Social, Humanitarian and Economic Disciplines of Ufa 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Nugaeva Elvira Damirovna – Candidate of 
Law, Associate Professor, Head of the Department of 
Criminalistics of Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Osokin Roman Borisovich – Doctor of Law, 
Professor, Head of the Faculty for the Training of 
Scientific, Pedagogical and Scientific Personnel of 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V. Ya. Kikot.

Pobedkin Alexander Viktorovich – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Criminal Policy 
of the Academy of Management of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Poezzhalov Vladimir Borisovich – Candidate of 
Law, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Investigative Activities of the Internal 
Affairs Bodies of Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Salnikov Evgeniy Vyacheslavovich – Doctor of 
Philosophy, Associate Professor, Head of the Department 
of Social and Philosophical Disciplines of Oryol Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V. V. Lukyanov.

Samigullin Venir Kalimullovich – Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Constitutional 
Law of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Subkhangulov Rustem Raisovich – Candidate of 
Economics, Associate Professor, Head of the Department 
of Management in the Internal Affairs Bodies of Ufa Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Sukhoplyuev Pavel Alexandrovich – Candidate of 
Philosophy, Associate Professor of the Department of 
Social, Humanitarian and Economic Disciplines of Ufa 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Tarasov Alexander Alekseevich – Doctor of Law, 
Professor, Head of the Department of Criminal Law and 
Procedure of the Institute of Law of Ufa University of 
Science and Technology.

Khabibullina Zilya Nailovna – Doctor of Philosophy, 
Associate Professor, Professor of the Department of 
Philosophy and Cultural Studies of Ufa University of 
Science and Technology. 

Khimicheva Olga Viktorovna – Doctor of Law, 
Professor, Head of the Department of Criminal Procedure 
of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V. Ya. Kikot.

Khusainov Ramil Ravilovich – Candidate of Law, 
Associate Professor, Associate Professor of the Depart-
ment of Investigative Activities of the Internal Affairs



7

The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications, 
information technologies and mass communications.

El. No FS77-84275 dated December 8, 2022.
Included into «Russian Science Citation Index» data base of «eLIBRARY».

The subscription index circulates according to the subscription contract with «Agency «Kniga-Servis», Ltd. 79094.
The address of the editorial office, the editor and the printing house: 450103, 

the Republic of Bashkortostan, Ufa, 2, Muksinova street.
Literary editors: A. V. Seliverstova, technical layout by A. V. Seliverstova.  

Tel./fax (347) 255-06-66; e-mail: rio_uyi@mvd.gov.ru  
(marked: «Society, law, statehood: retrospective and perspective»).

Editorial and publishing department of Ufa Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation. 
Signed for publishing: 21.03.2024. Release date: 29.03.2024. 

Electronic text data (702 MB). 1 electronic optical disk (CD-R). System requirements: IBM PC, 
1 GHz; 512 mb RAM; 3 mb RAM; CD/DVD-ROM drive; operating system

Windows XP and above; Adobe Reader 8.0 and above.
Title from the screen. Circulation 10 copies. Order no. 23. The price is free.

Bodies of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Tsukanov Nikolai Nikolaevich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Deputy Head of the Siberian Law 
Institute (for scientific work).

Shaikhullin Marat Selirovich – Doctor of Law, 
Associate Professor, Professor of the Department of 

Criminal Law and Criminology of Ufa Law Institute  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Yanbukhtin Rail Maratovich – Candidate  
of Sociology, Associate Professor, Associate Professor of 
the Department of Social, Humanitarian and Economic 
Disciplines of Ufa Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia.



8

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПРАВОВЫЕ  НАУКИ 
Бондаренко Ю. В., Баранова Е. С. Развитие российского гражданского права в пореформенный 
период (конец XIX – начало XX века) ........................................................................................... 10 
Вафин М. О. Особенности развития и деятельности аппаратов БХСС (1937–1947 гг.) ............ 19

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ  (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ)  НАУКИ 
Савраскин С. Н. Роль полиции в механизме современного государства ........................................26

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  НАУКИ
Абдразяпов Р. Р. Отдельные вопросы использования цифровых следов в доказывании по 
уголовным делам ....................................................................................................................................34
Алёшина А. В. О понятии преследования в российском законодательстве ................................ 41
Кабанов П. А., Исмайлов Д. А. К вопросу о понятии, историческом развитии и становлении 
института малозначительности деяния по делам о хищении ...................................................... 49
Кокорев Р. А. Актуальные аспекты методики расследования преступлений, совершенных с 
использованием информационных технологий ............................................................................ 56
Латыпов В. С. Правовой институт содействия правосудию: вопросы существования и 
дальнейшего расширения ................................................................................................................ 65
Петрухина Е. А. Использование специальных знаний в ходе расследования краж личного 
имущества граждан, совершенных в пассажирском подвижном составе железнодорожного 
транспорта ........................................................................................................................................ 72
Сиворакша В. В. Классификации продления процессуального срока в досудебном уголовном 
производстве ..................................................................................................................................... 79

РЕГИОНАЛЬНАЯ  И  ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА
Гусманов Р. У., Субхангулов Р. Р. Выбор вида экономической деятельности для возможности 
внедрения инноваций ...................................................................................................................... 87

СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА,  СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНСТИТУТЫ  И  ПРОЦЕССЫ
Мигунова Ю. В. Общественное здоровье как комплексный показатель качества жизни населения 
региона (на примере Республики Башкортостан) ..............................................................................95

СОЦИАЛЬНАЯ  И  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ФИЛОСОФИЯ
Бельский В. Ю., Золкин А. Л. Социокультурный проект просвещения К. Д. Ушинского: история 
и современность (к 200-летию со дня рождения) ...................................................................... 105

Памятка ......................................................................................................................................... 113



9

CONTENT

THEORETICAL  AND  HISTORICAL  LEGAL  SCIENCES
Bondarenko Yu. V., Baranova E. S. Development of Russian civil law in the post-reform period (late 
19th – early 20th century) .................................................................................................................. 10
Vafin M. O. Features of the development and activity of BKhSS apparatuses (1937–1947).................19

PUBLIC  LAW  (STATE LAW)  SCIENCES
Savraskin S. N. The role of the police in the mechanism of the modern state ...................................... 26

CRIMINAL  LAW  SCIENCES
Abdrazyapov R. R. Separate issues of the use of digital traces in proving criminal cases ................ 34
Aleshina A. V. On the concept of persecution in Russian legislation ................................................. 41
Kabanov P. A., Ismailov D. A. On the question of the concept, historical development and formation 
of the institution of insignificance of the act in cases of embezzlement ............................................ 49
Kokorev R. A. Current aspects of the methodology for investigating crimes committed using informa-
tion technology ................................................................................................................................... 56
Latypov V. S. Legal institute for promotion of justice: issues of existence and further expansion .... 65
Petrukhina E. A. The use of special knowledge in the investigation of thefts of personal property of 
citizens committed in passenger rolling stock of railway transport ................................................... 72
Sivoraksha V. V. Classifications of the extension of the procedural term in pre-trial criminal proceed-
ings ..................................................................................................................................................... 79

REGIONAL  AND  SECTORAL  ECONOMY
Gusmanov R. U., Subkhangulov R. R. Choosing a type of economic activity for the possibility of inno-
vation ........................................................................................................................................................87

SOCIAL  STRUCTURE,  SOCIAL  INSTITUTIONS  AND  PROCESSES
Migunova Yu. V. Public health as a comprehensive indicator of the quality of life of the regional pop-
ulation (on the example of the Republic of Bashkortostan)  ............................................................. 95

SOCIAL  AND  POLITICAL  PHILOSOPHY
Belskiy V. Yu., Zolkin A. L. Sociocultural education project of K. D. Ushinsky: history and modernity  
(for the 200th anniversary of his birth) ..................................................................................................105

Instruction ...................................................................................................................................... 113



10

О
бщ

ес
тв

о,
 п

ра
во

, г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ос

ть
: р

ет
ро

сп
ек

ти
ва

 и
 п

ер
сп

ек
ти

ва
. 2

02
4,

 №
 1

 (1
7)

  

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПРАВОВЫЕ  НАУКИ
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РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА   
В  ПОРЕФОРМЕННЫЙ  ПЕРИОД  (КОНЕЦ  XIX  –  НАЧАЛО  XX  ВЕКА) 

Аннотация. В работе прослеживаются основные тенденции в развитии гражданского права России 
конца XIX – начала XX столетий в контексте изменений социально-экономических условий  порефор-
менного периода. Особый интерес представляет разработка проекта Гражданского уложения, являвше-
го собой закономерный итог развития российской цивилистики досоветского периода. 
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данского уложения, проект Вотчинного устава
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DEVELOPMENT  OF  RUSSIAN  CIVIL  LAW  IN  THE  POST-REFORM  PERIOD 
(LATE 19TH – EARLY 20TH  CENTURY)

Abstract. The work traces the main trends in the development of civil law in Russia at the end of the 19th 
and beginning of the 20th centuries in the context of changes in the socio-economic conditions of the post-re-
form period. Of particular interest is the development of the draft Civil Code, which was a natural result of the 
development of Russian civil law in the pre-Soviet period.

Keywords: civil law, Russian Empire, post-reform period, draft Civil Code, draft Patrimonial Charter
For citation: Bondarenko Yu. V., Baranova E. S. Development of Russian civil law in the post-reform 

period (late 19th – early 20th century) // Society, law, statehood: retrospect and prospect. 2024. No. 1 (17).  
P. 10–18. (In Russ.)

Введение
Развитие гражданского права порефор-

менной России во многом определялось 
итогами крестьянской реформы 1861 г., из-
менившей социально-экономические устои 
российского общества. Несмотря на ее по-

ловинчатый характер, отмена крепостного 
права послужила мощным катализатором в 
развитии экономики, создав необходимые 
условия для формирования свободного рын-
ка труда и утверждения капиталистических 
отношений в России. 

© Бондаренко Ю. В., Баранова Е. С., 2024
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Большая часть населения Российской 
империи в лице крестьянского сословия 
изменила свой правовой статус, приобре-
ла права свободных сельских обывателей и 
стала самостоятельным участником граж-
данско-правовых отношений. Менялся и 
характер крестьянского землепользования. 
Земля все более активно втягивалась в ком-
мерческий оборот. Если одна часть кре-
стьянства, более многочисленная, вынужде-
на была арендовывать землю у помещиков, 
расплачиваясь за нее преимущественно от-
работками, то другая часть в лице разбога-
тевших крестьян активно приобретала зем-
лю в предпринимательских целях, пополняя 
ряды промышленников. 

В условиях расширения как внутреннего, 
так и внешнего рынка сельскохозяйственное 
производство приобретало новые черты. Вы-
растали крупные промысловые села, ориен-
тированные на удовлетворение потребности 
в новых товарах. На смену мелким кустарям 
в деревнях приходили промысловые ману-
фактуры. Создавались крестьянские коопе-
ративы в виде производственных артелей, 
потребительских обществ, ссудно-сберега-
тельных товариществ. Нарастал и удельный 
вес наемного труда, уже активно использо-
вавшегося не только в городе, но и деревне.

Перемены коснулись не только россий-
ской деревни. Происходил рост крупной 
промышленности, постепенно наращиваю-
щей обороты как в традиционных отраслях, 
так и в новых – нефтедобывающей, хими-
ческой, машиностроительной. По офици-
альным данным, только в период правления 
Александра II общая выработка российской 
промышленности увеличилась в 4 раза [1,  
с. 12]. 

По мере усложнения экономической 
жизни с изменением характера производ-
ства, появлением новых участников рынка 
и форм их взаимоотношений количество 
пробелов в праве пропорционально возрас-
тало. Столь осязаемая трансформация основ 
социального уклада пореформенной России 
настоятельно требовала правовой модер-
низации регулирования сферы граждан-
ско-правовых отношений. 

Методы 
Методологическую основу составляют 

общенаучный диалектический метод позна-
ния и вытекающие из него частнонаучные 
методы: системно-структурный, формаль-
но-юридический, ретроспективный, сравни-
тельно-правовой. 

Результаты 
Отмечая настоятельную потребность 

пересмотра всех гражданских законов и 
создания нового Гражданского уложения, 
министр юстиции Д. Н. Набоков признавал, 
что прежние нормы права оказываются уста-
ревшими и недостаточными для разрешения 
возникающих в судебной практике вопросов 
об имущественных правах казны, сословий, 
обществ и частных лиц, и Гражданский кас-
сационный департамент Правительствую-
щего Сената зачастую вынужден выходить 
за границы  толкования закона, фактически 
занимаясь правотворчеством [2, c. 2–3]. 

Основным источником права порефор-
менной России оставалось главное детище 
М. М. Сперанского в области систематиза-
ции законодательства – Свод законов Рос-
сийской Империи (далее – Свод). На первый 
взгляд, Свод был достаточно четко структу-
рирован, отличался системностью в изло-
жении законодательного материала и пред-
ставлял собой официальную инкорпорацию 
законодательства по отраслевому принципу. 
Однако за кажущейся стройностью постро-
ения документа просматриваются все неиз-
бежные издержки, присущие данной форме 
систематизации законодательства. При соз-
дании Свода М. М. Сперанский руковод-
ствовался тем принципом, что «Свод есть 
верное изображение того, что есть в законах, 
но он не есть ни дополнение их, ни толко-
вание» [3, c. 19]. Поэтому, объединив весь-
ма неоднородные по форме и содержанию 
правовые акты и придав им единство пре-
имущественно посредством редакционной 
правки без переработки содержания, соста-
вители Свода не смогли устранить всей их 
коллизионности, неполноты и в некоторой 
степени казуистичности изложения. Сказан-
ное в полной мере можно отнести к ч. I т. X 
Свода, объединившей гражданские законы. 
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Характеризуя ч. I т. X Свода, русский пра-
вовед и историк К. Д. Кавелин отмечал: «По 
содержанию она гораздо более принадлежит 
к истории законодательства или даже к архе-
ологии, чем к юриспруденции. Система, по 
которой расположены наши гражданские за-
коны в Своде, уже тогда, когда он был впер-
вые издан, т. е. пятьдесят лет тому назад, не 
отвечала ни науке, ни запросам практики…» 
[4, c. 1–2]. Столь негативная оценка оправ-
данна прежде всего отсутствием четкого 
институционного разграничения граждан-
ско-правовых норм. Примером тому являет-
ся содержание второго раздела «О существе 
и пространстве разных прав на имущество», 
где фактически были смешаны нормы вещ-
ного права, обязательственного, а также 
способов их защиты. Соответствующего же 
институту лица как такового единый раздел 
Свода не содержал вообще. 

При этом ч. I т. X не охватывала всего 
гражданского права; гражданские законы 
были расположены и в других томах: VII и 
VIII (законы о частной золотопромышленно-
сти и частных лесах), IX (права состояния) и 
XI (торговые законы). В этой связи особого 
внимания требует IX том Свода, содержащий 
законы о состоянии и регламентирующий зе-
мельно-правовые отношения крестьян. Тем 
самым закон сохранял правовое обособление 
крестьян в сфере гражданско-правовых от-
ношений и после отмены крепостного права. 
Наряду с общими гражданскими законами и 
в отступление от норм общего права в отно-
шении крестьянского землевладения действо-
вали специальные нормы [5, c. 2]. Особые 
правила о пользовании и распоряжении зем-
лей, находящейся в общем владении сельских 
обывателей, были изложены в Положении о 
сельском состоянии. По мнению С. Ю. Витте, 
крестьянство перестало быть крепостным по-
мещика, но сделалось крепостным крестьян-
ского управления, оставаясь вне сферы граж-
данских и иных законов [6, с. 406].

1 Закон о преобразовании местного суда : с приложением Временных правил о волостном суде : высочайше 
утвержденный 15 июня 1912 г. : одобренный Государственным Советом и Государственною Думою : неофици-
альное. Изд. 2-е. М. : издание юридического книжного магазина «Правоведение» И. К. Голубева, комиссионера 
государственной типографии : Типография П. П. Рябушинскаго, 1913. 155 с.

Кроме того, в вопросах о наследстве и  
опеке, а также при решении мелких граж-
данско-правовых споров крестьян сохрани-
лась практика применения преимуществен-
но норм обычного права, отразившегося в 
решениях волостных судов. К обычаю закон 
позволял прибегать мировым судьям при 
рассмотрении споров и между представи-
телями других сословий – в случае пробела 
в законе, если к нему апеллировала хотя бы 
одна из сторон. Законом о преобразовании 
местного суда от 15 июня 1912 г. это пра-
вило было распространено и на окружные 
суды1. Обычай широко применялся при тор-
говых спорах.

Отсутствие единых начал в регули-
ровании гражданско-правовых отноше-
ний усугублялось и тем, что, несмотря на 
стремление российской власти к усилению 
интеграционных начал в контексте буржу-
азных реформ второй половины XIX в., во 
внутренней политике России в отношении 
регионов сохранялся правовой партикуля-
ризм, что было обусловлено нахождением 
в составе империи целого ряда территорий, 
имевших особый административно-право-
вой статус [7]. Так, на территории Велико-
го княжества Финляндского продолжало 
действовать Шведское уложение 1734 г., в 
Царстве Польском практически применялся 
Французский гражданский кодекс 1804 г., 
а в Прибалтийских губерниях продолжал 
действовать Свод законов губерний Отсзей-
ских. Столь пестрая картина уже названных 
источников гражданского права дополня-
лась и многочисленными источниками на-
ционального характера, локально действо-
вавших на территориях окраин Российской 
империи, например, в Бессарабии это были 
Шестикнижие Арменопуло, собрание зако-
нов Донича и Соборная грамота Маврокор-
дата и др. [8, с. 10–12]. 

Не меньше нареканий вызывали и во-
просы юридической техники. Недопустимо, 
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считал К. П. Змирский, и отсутствие столь 
необходимых общих понятий о существе 
разных прав на имущество. В частности, об-
ращаясь к содержанию ст. 420, российский 
правовед отмечал, что попытка законодателя 
определить существо и юридическую при-
роду права собственности лишена всякого 
юридического достоинства [9, c. 89]. Это 
мнение разделяло абсолютное большинство 
российского юридического сообщества [10, 
с. 1–2], признавая, что закон использует са-
мое  тяжеловесное и неудобопонятное опре-
деление: «Кто, быв первым приобретателем 
имущества, по законному укреплению его в 
частную принадлежность, получил власть в 
порядке гражданскими законами установ-
ленном, исключительно и независимо от 
лица постороннего владеть, пользоваться и 
распоряжаться оным вечно и потомственно, 
доколе не передаст сей власти другому, или 
кому сия власть от первого ее приобретателя 
дошла непосредственно или через последу-
ющие законные передачи и укрепления: тот 
имеет на сие имущество право собственно-
сти»1.

Столь важного структурно-логическо-
го единства и модернизации гражданского 
законодательства возможно было достичь 
лишь при кодификационной форме система-
тизации на основе общих концептуальных 
научных идей и принципов. Попытки ко-
дификации гражданского законодательства 
были предприняты еще в период правления 
Александра I при непосредственном уча-
стии М. М. Сперанского. В 1809 г. проект 
Гражданского уложения был подготовлен, 
однако его обсуждение в Государственном 
совете затянулось на несколько лет и не про-
двинулось далее рассмотрения первой главы 
I части [10, с. 468–469].  Сперанскому так и 
не представилось возможности реализовать 
данные труды ни при Александре I, ни при 
его преемнике Николае I. Аналогичная судь-

1 Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. Том 10. 
Часть 1. Законы гражданские. СПб., 1857. С. 80.

2 Именной указ, данный Государственному совету, «Об образовании из Второго отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии Кодификационного отдела при Государственном совете». 23 января 
1882 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1886. Том 2. № 621. С. 23.

ба постигла проект Торгового уложения [11, 
с. 469–472].  

К разработке нового проекта Граждан-
ского уложения в Российской империи при-
ступили лишь в мае 1882 г. По итогам до-
клада министра юстиции Д. Н. Набокова об 
общем пересмотре действующих граждан-
ских законов и о составлении проекта Граж-
данского уложения был учрежден особый 
Комитет под председательством министра 
юстиции2. В составе Комитета была обра-
зована Редакционная комиссия, на которую 
было возложено составление первоначаль-
ного проекта Гражданского уложения и объ-
яснительной к нему записки с последующим 
обсуждением в Комитете всех заявленных 
на проект отзывов и замечаний. 

1 июня 1882 г. состоялось первое засе-
дание Редакционной комиссии. Задачи, воз-
ложенные на нее, были весьма обширные 
и выходили за границы непосредственной 
разработки проекта. В качестве предвари-
тельных мер Редакционной комиссии было 
поручено разработать ряд проектов зако-
нодательных актов «для укрепления прав 
на недвижимые имущества». Речь шла о 
проработке вопроса о регистрации вещных 
прав на недвижимость. Д. И. Мейер отме-
чал, что фиксация сделки с недвижимостью 
в виде участия общественной власти путем 
«укрепления прав» является обязательной, 
она придает сделке «больше твердости и 
дает более ручательства за ее соответствен-
ность законам, а потому права, вытекающие 
из сделки, получают более прочное бытие» 
[12, с. 185]. Так, были подготовлены пра-
вила о наложении и снятии запрещений на 
имения; правила об изменении и допол-
нении действующих законов о залоговых 
свидетельствах; правила об оглашении и 
регистрации ограничений правоспособно-
сти совершеннолетних лиц; правила о новой 
форме реестра крепостных дел; правила об 
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обеспечении недвижимым имением догово-
ров с казною и с кредитными установления-
ми и др. Но особое внимание было уделено 
подготовке проекта Вотчинного устава, ко-
торый к 1892 г. был подготовлен и в 1893 г. 
обнародован.

Кроме того, «…ввиду крайней неудов-
летворительности устройства опекунской 
части» Редакционной комиссией велась ра-
бота над проектами опекунского устава и 
учреждения опекунских установлений. Ре-
зультатом данных усилий стала подготов-
ка проектов 1891 г. и 1915 г. Их создатели 
заявляли о стремлении подчинить сферу 
опеки началу всесословности, но на деле 
эти намерения так и не были осуществлены. 
Разработчики лишь ограничили категорию 
сельских обывателей, остававшихся под 
влиянием сословных опекунских установ-
лений, введением высокого имущественно-
го ценза, но при этом сохранили  большую 
часть опекунских полномочий прежних ор-
ганов крестьянского самоуправления

Таким образом, внимание и силы комис-
сии параллельно были распылены на подго-
товку целого ряда законодательных актов, 
что замедлило подготовку непосредственно 
самого проекта Гражданского уложения. 

Приступая к подготовительным работам 
по выполнению своей основной задачи, ко-
миссия осуществила ревизию всего законо-
дательства и произвела извлечение из Свода 
законов всех постановлений, касающихся 
гражданского права. Собранный материал 
составил три тома, объединивших 12 720 ста-
тей, напечатанных под названием «Сборник 
гражданских законов». Внимание было уде-
лено и обычному праву крестьян, обособлен-
но регламентировавшему вопросы семейной 
собственности, общинного землевладения, 
наследования с учетом региональных осо-
бенностей в разных местностях России.

С целью возможности изучения и обоб-
щения достижений российской правовой 
науки был подготовлен и издан Система-
тический указатель русской юридической 
литературы по гражданскому праву. Вслед-
ствие обращения в октябре 1882 г. мини-
стра юстиции к представителям судебных 

ведомств и научных сообществ с просьбой 
высказать свои соображения о недостатках 
и пробелах действующих законов, а также 
предложения по внесению в них изменений 
было составлено отдельное издание Замеча-
ния о недостатках действующих граждан-
ских законов. 

Обобщению и анализу подверглась су-
дебная практика по гражданским делам, 
прежде всего, разъяснения и дополнения 
действующего закона, данные в решениях 
Гражданского Кассационного Департамента 
Правительствующего Сената. Итогом этого 
стало составление Систематического Сбор-
ника положений из решений общих Собра-
ний Правительствующего Сената прежнего 
устройства. Были приняты во внимание и 
отдельные извлечения из нотариальных ар-
хивов Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и 
ряда других крупных городов. Последние 
представляли интерес в части, касающейся 
сведений о тех вотчинных правах, которые не 
были предусмотрены действующими на тот 
момент законами и должны были, по мнению 
составителей проекта, найти себе место в бу-
дущем Гражданском уложении. 

Наконец, Редакционная комиссия из-
дала целый ряд переводов иностранных 
гражданских уложений и отдельных зако-
ноположений, заслуживающих наибольше-
го внимания, с точки зрения разработчиков 
проекта: Австрийского гражданского уло-
жения 1811 г.; Саксонского гражданского 
уложения; Цюрихского гражданского уло-
жения; Швейцарского союзного закона об 
обязательствах 1881 г. и др. 

Один из виднейших российских циви-
листов Г. Ф. Шершеневич констатировал, 
что выполнение задач, поставленных перед 
Редакционной комиссией, заняло достаточ-
но продолжительный период времени, и по 
прошествии 16 лет со дня ее учреждения 
сколько-нибудь осязаемых результатов ее 
деятельности не было видно [8, с. 16]. 

Только к началу 1898 г. была подготов-
лена первая редакция общего проекта Граж-
данского уложения. В основу структуры 
проекта была положена пандектная система, 
согласно которой изложение частей, охваты-
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вающих отдельные институты гражданско-
го права, предварялось отражением общих 
положений. Целесообразность выделения 
общей части поддерживалась многими рос-
сийскими цивилистами, отмечавшими не-
обходимость такового, прежде всего, для 
судебной практики, испытывавшей затруд-
нения преимущественно из-за отсутствия в 
гражданском законодательстве общих начал 
[13, с. 25]. Таким образом, Уложение было 
разделено на пять книг: первая книга – об-
щие положения, вторая – право семействен-
ное, третья – право вотчинное, четвер-
тая – право наследственное и пятая – право 
обязательственное. Взяв за образец герман-
ский вариант построения Уложения, Редак-
ционная комиссия несколько видоизменила 
его, заменив в наименовании третьей кни-
ги традиционное для западноевропейской 
практики определение «вещное» на термин 
«вотчинное» – исторически утвердившийся 
в России как самобытное определение для 
данной сферы имущественных отношений. 
Употребление же иностранных слов в про-
екте в принципе было минимизировано. 

Следует отметить в числе достоинств 
проекта тот факт, что в рамках пятой книги, 
регулирующей обязательственные отноше-
ния, было устранено имевшееся на тот мо-
мент в законодательстве разделение права 
на гражданское и торговое. Среди новелл 
проекта были и реципированные  из запад-
ноевропейского гражданского права право-
вые институты и принципы: институт неос-
новательного обогащения, ведения чужих 
дел без поручения, принцип приобретения 
права собственности от неуправомоченного 
отчуждателя и др.

Однако по ряду вопросов, настоятельно 
требующих модернизации, авторы проекта 
придерживались консервативных настрое-
ний. В частности, рассуждая о пространстве 
применения будущего гражданского уло-
жения, составители проекта подчеркивали 
важность и необходимость в дальнейшем 
полной унификации гражданско-правово-
го регулирования в государстве на основе 
единых законов, отмечая губительность 
сложившегося правового сепаратизма для 

развития торговых и иных сношений меж-
ду отдельными частями государства. Но ре-
шение этой важной задачи было оставлено 
будущим поколениям. Проект  предполагал 
сохранение определенной правовой автоно-
мии территорий Царства Польского, При-
балтики и Бессарабии и, соответственно, 
действие местных законодательных актов, 
допуская применение общих законодатель-
ных установлений лишь по причине воз-
можных пробелов.

Особо рассматривался вопрос о воз-
можности распространения действия буду-
щего Гражданского уложения на крестьян. 
Подчеркнув свое намерение сблизить кре-
стьян с прочими сословиями в юридическом 
отношении, тем самым по возможности 
ограничивая практику применения мест-
ных обычаев, Редакционная комиссия сочла 
невозможным полное подчинение общим 
гражданским законам всего крестьянского 
юридического быта в силу присущих ему 
особенностей. Прежде всего, речь шла о со-
хранении общинного владения надельными 
землями. Вследствие чего в проект были 
включены особые правила об общинном 
владении и допущено исключение из общих 
правил наследования, но только относи-
тельно надельных земель крестьян, где со-
хранялся порядок, установленный нормами 
обычаев. В остальном же крестьяне долж-
ны были подчиниться общему правовому 
порядку. Однако данное изъятие из обще-
правового порядка свидетельствует о том, 
что проект сохраняет различия имуществ в 
зависимости от сословной принадлежности 
владельца. 

В различные государственные ведом-
ства, образовательные учреждения, научные 
сообщества и печатные издания подготов-
ленный проект был разослан для получения 
замечаний. Обсуждение первоначального 
варианта проекта Гражданского уложения 
растянулся на несколько лет. В апреле, мае 
и декабре 1898 г. Редакционная комиссия 
выделила из книг второй и третьей проекта 
правила о разлучении супругов, незаконно-
рожденных и авторском праве и, сопроводив 
их положения обстоятельными объяснения-
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ми, представила их на рассмотрение в Госу-
дарственный совет. 

С учетом критических замечаний и до-
полнений к лету 1905 г. был подготовлен но-
вый вариант проекта Гражданского уложения, 
а 29 декабря 1905 г. комиссия представила его 
министру юстиции. Проект Гражданского 
уложения был передан для подготовки заклю-
чения всем заинтересованным ведомствам в 
части, касающейся их предметов ведения. 
Устанавливался шестимесячный срок, однако 
и он не был выдержан – лишь к началу 1910 г. 
Министерство юстиции получило заклю-
чения на проект Гражданского уложения от 
всех заинтересованных ведомств. Принимая 
во внимание затянувшийся процесс доработ-
ки проекта Гражданского уложения, мини-
стерство юстиции приняло решение внести 
на рассмотрение Государственной думы не 
весь его текст, а только ту часть, которая ме-
нее всего требовала доработки. Однако прин-
ципиальные расхождения по многим вопро-
сам так и не позволили завершить работу над 
проектом Гражданского уложения. Ни проект 
в целом, ни отдельные части так и не были 
приняты. Аналогичная судьба постигла и ряд 
других законодательных инициатив конца 
XIX – начала XX в. в области регулирования 
гражданско-правовых отношений, например, 
проектов Вотчинного и Опекунского уставов.

Заключение 
К чести составителей проекта следует 

отметить ту скрупулезность, с которой они 
подходили к его разработке, стремясь син-
тезировать достижения как отечественной, 
так и западноевропейской  науки, учиты-
вая практический опыт гражданского судо-
производства. Несмотря на сохранение от-
дельных архаизмов, проект демонстрирует 
достаточно полное и системное изложение 
гражданско-правовых норм. Формулировки 

положений отличает ясность и определен-
ность, выдержана единая терминология. 
Оценивая проект, О. С. Иоффе признавал, 
что он  «…содержал немало оригинальных 
конструкций, из числа которых многие зна-
меновали собой значительное как научное, 
так и законодательно-техническое достиже-
ние» [14, с. 65].

Вместе с тем сохранение консерватив-
ных настроений по ряду вопросов, требую-
щих своего реформирования, спровоциро-
вало достаточно критическую реакцию на 
разработанный проект со стороны ведущих 
цивилистов: «Проект стремится установить 
чистое понятие имущества безотносительно 
к его происхождению. Но это так же мало 
удается проекту, как и провозглашение пра-
воспособности, безотносительно к про-
исхождению и состоянию лица. Вопрос о 
наследственном (родовом) происхождении 
имущества отпал, но остались различия с 
точки зрения принадлежности владельцев 
к тому или иному состоянию (сословию). 
Остались в проекте заповедные – дворян-
ские имущества, остались надельные – кре-
стьянские земли» [15, с. 131–132]. 

Отсутствие необходимого единства в на-
учном сообществе и среди государственных 
чиновников, задействованных в обсуждении 
проекта, по ряду принципиальных вопросов 
заметно замедлило и затруднило продви-
жение проекта. Свои коррективы внесла и 
аграрная реформа П. А. Столыпина, положе-
ния которой должны были согласовываться 
с вопросами регулирования крестьянского 
землевладения. Окончательная точка в по-
пытке реформирования гражданского зако-
нодательства Российской империи была по-
ставлена октябрьскими событиями 1917 г., 
прервавшими эволюционный путь развития 
отечественной цивилистики.
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ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АППАРАТОВ  БХСС  (1937–1947  ГГ.)

Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в настоящее время 
имеют место факты участия сотрудников подразделений экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД России (далее – ЭБ и ПК) в совершении преступлений экономической направ-
ленности.

Указанная негативная тенденция детерминирована совокупностью факторов. Одним из них вы-
ступает недостаточный учет исторического опыта организации деятельности правоохранительных ор-
ганов советского периода. Базируясь на этом, результаты проведенного в статье исследования могут 
выступать ориентиром для дальнейшего совершенствования организации и деятельности органов вну-
тренних дел в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности.

В статье проанализирован процесс становления, развития и деятельности аппаратов по борьбе с 
хищениями социалистической собственности и спекуляцией (далее – БХСС) в период с 1937 по 1947 г. 
Автором были выделены предпосылки, которые привели к образованию данных служб, их основные 
направления деятельности, особенности функционирования в довоенные, военные и первые послево-
енные годы. Раскрыты особенности структурного построения. В работе проанализированы предпосыл-
ки, детерминировавшие трансформацию в 1947 г. Отдела БХСС в Управление БХСС, и результаты, к 
которым привели указанные преобразования.

Ключевые слова: ОБХСС, УБХСС, подразделения милиции, НКВД, МВД, охрана социалистиче-
ской собственности
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FEATURES  OF  THE  DEVELOPMENT  AND  ACTIVITY 
OF  BKHSS  APPARATUSES  (1937–1947)

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that currently there are facts of participation of em-
ployees of the economic security and anti-corruption units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
commission of economic crimes.

This negative trend is determined by a combination of factors. One of them is insufficient consideration of 
the historical experience of organizing the activities of law enforcement agencies of the Soviet period. Based 
on this, the results of the research conducted in the article can serve as a guideline for further improvement of 
the organization and activities of internal affairs bodies in the fight against economic crimes.

The article analyzes the process of formation, development and activities of apparatuses to combat the 
theft of socialist property and speculation (hereinafter referred to as BKhSS) in the period from 1937 to 1947. 
The author highlighted the prerequisites that led to the formation of these services, their main areas of activity, 
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and operating features in the pre-war, war and first post-war years. The features of the structural construction 
are revealed. The paper analyzes the prerequisites that determined the transformation in 1947 of the BHSS 
Department into the BHSS Directorate, and the results that these transformations led to.

Keywords: OBKhSS, UBKhSS, militia units, NKVD, Ministry of Internal Affairs, protection of socialist 
property
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Введение 
Актуальность настоящего исследования 

обусловлена тем, что на современном эта-
пе развития Российского государства пре-
ступления экономической направленности 
продолжают сохранять высокий уровень. 
На основании официальных статистических 
данных можно сделать вывод, что за послед-
ние несколько лет наблюдается тенденция 
роста зарегистрированных преступлений 
экономической направленности в Россий-
ской Федерации1.

Одной из правоохранительных струк-
тур, которая нацелена на обеспечение 
экономической безопасности России от 
противоправных посягательств со сторо-
ны криминальных элементов, является уз-
коспециализированная служба полиции, 
функционирующая в системе МВД Рос-
сии, – подразделение экономической без-
опасности и противодействия коррупции2. 
На фоне роста преступлений экономической 
направленности службы ЭБ и ПК МВД Рос-
сии и иные правоохранительные органы ве-
дут активную борьбу с данными криминаль-
ными явлениями.

Важно подчеркнуть, что преступления 
экономической направленности соверша-
лись и совершаются не только в граждан-
ских отраслях экономики страны. Имеют 

место факты проявления данных видов об-
щественно-опасных деяний и в правоохра-
нительных органах.

Более того, указанные противоправные 
деяния совершаются сотрудниками тех под-
разделений, ведущей линией функциони-
рования которых является борьба с такими 
видами преступности, в частности, работни-
ками служб ЭБ и ПК МВД России3. Послед-
нее приводит к подрыву имиджа, престиж-
ности и уровня доверия общественности к 
правоохранительным органам.

Совершение преступлений экономиче-
ской направленности сотрудниками подраз-
делений ЭБ и ПК МВД России обусловлено 
широким и разнообразным спектром факто-
ров [1, с. 127–131; 2, с. 113–115]. К одному 
из них, на наш взгляд, следует отнести недо-
статочное внимание к учету исторического 
опыта развития органов внутренних дел со-
ветского периода.

Работа направлена на обоснование 
необходимости регулярного обращения, 
заимствования и внедрения положитель-
ного исторического опыта, что будет вы-
ступать одним из залогов дальнейшего со-
вершенствования подразделений ЭБ и ПК 
МВД России и, как следствие, повышения 
экономической безопасности от преступно-
го воздействия.
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Исторический опыт становления и 
развития подразделений БХСС затрагива-
ли в своих работах следующие исследо-
ватели: Р. С. Мулукаев, А. Т. Скилягин [3], 
С. В. Тишков, Р. Р. Алабердеев, Ю. В. Латов  
[4], Д. А. Ерин [5], . Ю. Варенцова, Е. П. Ко-
лодеев, А. Н. Лушин [6] и др.

Методы 
Настоящее исследование проведено по-

средством применения общенаучных мето-
дов (анализ, синтез, обобщение, историче-
ский и логический методы) и специальных 
методов исторического познания (проблем-
но-хронологический и синхронный мето-
ды).

Результаты 
С момента образования в 1917 г. Совет-

ского государства и на протяжении после-
дующих двадцати лет его существования 
силы и ресурсы страны были направлены 
на формирование новой государственности 
[7, с. 35–38]. При этом в основе экономи-
ки страны доминирующее положение по-
степенно стала занимать государственная 
собственность. В 1930-х гг. в результате 
социально-экономических преобразований 
государственная собственность наряду с ко-
оперативно-колхозной была синтезирована 
в понятие социалистической собственности, 
что на законодательном уровне было закре-
плено в Конституции СССР 1936 г.1 К 1937 г. 
в производственном фонде страны социа-
листическая собственность стала занимать 
98,7 % [8, с. 299–300]. Параллельно с этим 
в 1930-е гг. криминогенная обстановка нахо-
дилась в обостренном состоянии. Широкие 
масштабы приобрела деятельность крими-
нальных элементов, нацеленных на хище-
ние, растраты, присвоение имущества, отне-
сенного к социалистической собственности, 
а также спекуляцию им. Закономерно, что 
основа экономической системы Советского 
Союза нуждалась в надлежащей безопасно-
сти от преступных посягательств.

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением 
Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 283. 06.12.1936.

2 Отдел оперативной информации и специальных фондов Информационного центра УМВД России по Хаба-
ровскому краю. Ф. 39. Оп. 1. Д. 41..

В период с 1917 г. по вторую половину 
1930-х гг. безопасность государственной 
собственности обеспечивали различные ор-
ганы и службы, что говорит о постоянном 
поиске советским правительством наибо-
лее эффективного механизма по борьбе с 
преступлениями, направленными на эконо-
мическую основу страны. В результате про-
ведения ряда трансформаций правоохрани-
тельной системы 16 марта 1937 г. народным 
комиссаром внутренних дел Н. И. Ежовым 
был принят специальный приказ, ознаме-
новавший образование в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции 
(далее – ГУРКМ) Народного комиссариата 
внутренних дел (далее – НКВД) СССР От-
дела по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности и спекуляцией. Позже 
подразделения БХСС стали формироваться в 
отдельных республиках, регионах и районах 
Советского Союза. Например, в составе ра-
боче-крестьянской милиции (далее – РКМ) 
Управления НКВД по Дальневосточному 
краю подразделения БХСС были сформиро-
ваны 16 апреля 1937 г. [9, с. 106].

Аппараты БХСС являлись специализи-
рованной правоохранительной структурой, 
были нацелены на борьбу с преступления-
ми экономической направленности – пре-
имущественно с хищениями, растратами 
и спекуляцией имуществом, отнесенным к 
социалистической собственности, а также с 
фальшивомонетничеством2.

В организационно-структурном плане 
подразделения БХСС состояли из отделов, 
отделений и групп, которые были ориен-
тированы на работу по определенным на-
правлениям деятельности. Например, От-
дел БХСС ГУРКМ НКВД СССР состоял из 
4 отделений, каждое из которых боролось 
с хищениями социалистической собствен-
ности на различных объектах народного 
хозяйства. Вместе с тем первое отделение 
дополнительно было нацелено на борьбу со 
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спекуляцией, третье – с фальшивомонетни-
чеством, а четвертое взаимодействовало с 
негласным аппаратом и осуществляло про-
изводство в рамках следственных дел по 
фактам преступных посягательств на социа-
листическую собственность на объектах, не 
находящихся в обслуживании первых трех 
отделений [10, с. 220]. В аналогичном ключе 
выстраивалась структура и периферийных 
подразделений БХСС.

Значительные перемены в функциони-
ровании аппаратов БХСС наступили с нача-
лом Великой Отечественной войны. В воен-
ные годы все сферы жизни общества были 
нацелены на обеспечение нужд фронта: 
оружием, боеприпасами, обмундированием, 
продовольствием и т. д. Перечисленное иму-
щество являлось частью социалистической 
собственности, что детерминировало необ-
ходимость в еще более усиленной борьбе с 
преступлениями экономической направлен-
ности, которые в военные годы сохраняли 
свою актуальность и обладали повышенной 
степенью общественной опасности. Послед-
нее обуславливалось тем, что хищения мог-
ли быть направлены на имущество, предна-
значенное для солдат Красной армии, что в 
условиях войны могло привести к наруше-
нию снабжения и, соответственно, повлиять 
на ход боевых действий на фронте [11, с. 25].

В рамках Великой Отечественной войны 
органы внутренних дел были значительно 
милитаризированы и дополнительно наце-
лены на решение задач военного характера. 
Так, оперативные сотрудники БХСС наряду 
с противодействием экономической преступ-
ности дополнительно должны были самосто-
ятельно либо совместно с воинскими форми-
рованиями СССР уничтожать вооруженные 
силы противника, его десант, устанавливать 
и ликвидировать диверсантов. Кроме этого, 
на подразделения НКВД возлагались задачи 
по созданию милицейских застав на дорогах 
в города, переведенных на военное положе-
ние [12, с. 76]. В подобном состоянии подраз-
деления милиции функционировали на про-
тяжении всего военного периода.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны наступил новый этап в разви-

тии Советского Союза, связанный с переу-
стройством большей части всех сфер жизни 
общества в мирное русло с параллельным 
восстановлением разрушенной экономики. 
Новые условия в стране привели к освобо-
ждению правоохранительных органов от 
решения военных задач и переориентации 
их деятельности на основные направления 
непосредственного функционирования. Так, 
оперативные работники БХСС вновь были 
нацелены исключительно на борьбу с хи-
щениями социалистической собственности, 
спекуляцией, фальшивомонетничеством, ва-
лютничеством и контрабандой.

В условиях первых послевоенных годов 
руководство страны было ориентировано на 
совершенствование действовавшей систе-
мы государственного управления. Наступил 
этап масштабных трансформаций, затронув-
ший все органы государственной власти. Так, 
15 марта 1946 г. Совет народных комиссаров 
СССР был преобразован в Совет министров 
СССР, а Народные комиссариаты – в мини-
стерства, НКВД – в МВД, что выступило ка-
тализатором внутриведомственных реформ, 
приведших к реорганизации в январе 1947 г. 
Отдела БХСС Главного управления мили-
ции (далее – ГУМ) МВД СССР в Управле-
ние БХСС ГУМ МВД СССР [13, с. 71].

Помимо трансформации НКВД в МВД, 
реформирование ОБХСС в УБХСС было об-
условлено рядом иных факторов.

Во-первых, оформившийся в предвоен-
ные и военные годы механизм руководства 
и контроля центральным Отделом БХСС за 
деятельностью периферийных служб БХСС 
являлся несовершенным и неэффективным 
в условиях восстановительной политики 
СССР второй половины 1940-х гг.

Во-вторых, в послевоенные годы кри-
миногенная обстановка в экономической 
сфере страны находилась в обостренном 
состоянии, которое усугубилось массовым 
голодом 1946–1947 гг. В связи с этим тре-
бовалось усиление борьбы с экономической 
преступностью, залогом чего являлось со-
вершенствование аппаратов БХСС.

В-третьих, возникла объективная необ-
ходимость в приведении действовавшего 
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законодательства, регулирующего деятель-
ность подразделений БХСС, в соответствии 
с фактическим положением дел. Относи-
тельно последнего отметим, что с момента 
образования данных служб оперативные 
работники неоднократно выявляли и пресе-
кали факты взяточничества, сопряженные с 
хищениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией, несмотря на отсутствие 
прямой законодательной обязанности по 
борьбе с данным видом преступности.

В связи с этим, а также в целях совер-
шенствования механизма борьбы со взя-
точничеством, масштабы которого в по-
слевоенные годы увеличились, а способы 
совершения усложнились, аппараты БХСС 
были наделены прямой обязанностью по 
борьбе со взяточничеством. Последнее по-
лучило свое законодательное закрепление 
в рамках реформирования Отдела БХСС в 
Управление БХСС (далее – УБХСС).

Важно подчеркнуть, что проведенная 
реформа носила преимущественно органи-
зационно-управленческий и оптимизаци-
онный характер, сформировав более цен-
трализованную систему руководства между 
центром (УБХСС) и периферийными служ-
бами БХСС. Кроме этого, проведенные из-
менения привели к повышению статуса ап-
паратов во внутриведомственной структуре 
ГУМ МВД СССР. В новом реформирован-

ном качестве аппараты БХСС функциониро-
вали до второй половины 1960-х гг., где про-
изошли новые структурные трансформации.

Заключение 
Таким образом, в течение двадцати 

лет Советская власть пыталась сформиро-
вать наиболее эффективный механизм по 
борьбе с преступлениями экономической 
направленности. Результатом неоднократ-
ных трансформаций в правоохранитель-
ной системе стало образование в 1937 г. в 
структуре РКМ НКВД аппаратов БХСС, 
нацеленных на борьбу с преступлениями 
экономической направленности. В военные 
годы наряду с работой по основным направ-
лениям деятельности сотрудники БХСС 
дополнительно были обязаны решать неко-
торую совокупность задач военного харак-
тера. В первые послевоенные годы в СССР 
сложились новые условия, приведшие к 
трансформации всей системы государствен-
ного управления в целом и подразделений 
БХСС в частности. Так, к 1947 г. возникли 
предпосылки, детерминировавшие транс-
формацию Отдела БХСС ГУМ МВД СССР 
в Управление БХСС ГУМ МВД СССР, что 
привело к постановке перед работниками 
подразделений новых задач, повышению 
статуса службы, а также совершенствова-
нию механизма управления за деятельно-
стью периферийных аппаратов БХСС.
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Введение
Современное государство в качестве ос-

новной цели своей деятельности признает 
защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан. Для действительной реализации и 
уважения материальных и нематериальных 
социальных благ государство создает специ-
альный механизм, в структуру которого вхо-
дят правоохранительные и правозащитные 
органы [1]. 

Основным из таких органов в настоящее 
время, равно как и на протяжении длитель-
ного предшествующего периода, является 
полиция. На нее возложены обязанности 
по предупреждению и пресечению адми-
нистративных правонарушений и престу-
плений; осуществление производства по 
административным и уголовным делам; на-
значение и исполнение административных 
наказаний в предусмотренных законом слу-
чаях; обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности, а также ряд 
иных важнейших административных функ-
ций современного государства. 

С учетом значимой роли полиции в 
структуре современного государственного 
аппарата исследование ее административ-
но-правового статуса представляет значи-
тельный интерес. 

Методы 
В работе применялись всеобщий ди-

алектический метод познания; общенауч-
ные – анализ, синтез, обобщение, а также 
частнонаучные – исторический, системный, 
формально-юридический, логический, срав-
нительно-правовой, исторический и др. 

Результаты
Полицейские органы имеют длитель-

ную историю своего становления и разви-
тия как в российском государстве, так и в 
мире в целом. Впервые этот термин появ-
ляется в древнегреческих полисах («поли-
ция» происходит от греческого «politeia» – 
город) [2], тогда полиция зарождалась как 
управление городом – полисом. Данный 
термин не сразу стал использоваться в рос-
сийском государстве, и первоначально по-
лиция и ее деятельность обозначались дру-
гими понятиями. 

Деятельность должностных лиц по ох-
ране общественного порядка в городах име-
новалась благочинием, а ее осуществление 
было возложено на вотчинников, помещи-
ков, посадников, праветчиков и на других 
должностных лиц. Вместе с тем о появлении 
полицейских органов на Руси можно гово-
рить лишь с момента создания княжеских 
дружин. С течением времени ситуация ме-
нялась, и осуществление функций по охра-
не общественного порядка было возложено 
на наместников и волостителей, у каждого 
из которых в штате имелись следующие со-
трудники: тиуны, на которых были возло-
жены функции проведения судебных разби-
рательств; доводчики, которые призывали 
участников процесса к суду; праветчики, 
осуществлявшие функции по исполнению 
судебных решений [3]. 

О формировании постоянных органов 
полиции в России принято говорить приме-
нительно к эпохе правления Петра I. Он за-
думал полицию как орган, осуществляющий 
защиту прав населения государства, вопло-
тивший в себе гарантию защиты безопасно-
сти всех и каждого. Для полицейских были 
разрабатаны обмундирование и экипировка, 
собственная система чинов, текст и порядок 
принесения присяги. 

Деятельность по формированию поли-
ции активно продолжила Екатерина II, одна-
ко ее реформы во многом были направлены 
на децентрализацию полиции: она учреди-
ла полицейские органы на местах, а также 
упразднила ранее созданную Главную по-
лицмейстерскую канцелярию и должность 
генерал-полицмейстера. Уже к началу девят-
надцатого столетия, когда все центральные 
органы полиции были упразднены практиче-
ски в полном объеме, вновь встал вопрос о 
создании центрального полицейского органа 
[4; 5]. Важно отметить, что в рамках полицей-
ской реформы Екатерина принимает Устав 
благочиния, который и становится основным 
и наиболее детальным актом регулирования 
деятельности органов полиции того времени. 

В последующие годы назревает необ-
ходимость некоторых организационных из-
менений в деятельности полиции: в 1806 г. 
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стала очевидна необходимость распреде-
ления функций по управлению полицией 
по отраслям ее деятельности. В этой связи 
были созданы отделения: первое отделение 
во многом отвечало за охрану обществен-
ного порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, а второе – боролось 
с неповиновением власти, восстановлением 
порядка в государстве, рассматривало жало-
бы на полицию [6]. 

Существенным образом повлияла на 
дальнейшее развитие полиции реформа 
Земской полиции 1837 г. Тогда обязанности 
полиции стали делиться на две части: ис-
полнительную и судебно-полицейскую. В 
1859 г. были учреждены должности судеб-
ных следователей, осуществлявших пред-
варительное расследование по делам, в то 
время как ранее данная функция была при-
писана полиции [7]. 

Реформация российской полиции начи-
нается в 1880 г. с создания Верховной рас-
порядительной комиссии по охране госу-
дарственного и общественного порядка, во 
главе которой был назначен М. Т. Лорис-Ме-
ликов. Указом от 3 марта 1880 г. III отделе-
ние передавалось М. Т. Лорис-Меликову, а  
4 марта ему был подчинен Отдельный кор-
пус жандармов.

В скором времени Лорис-Меликова на-
значили министром внутренних дел, за-
тем последовала ликвидация III отделения 
канцелярии и его функции были переданы 
Департаменту государственной полиции. 
После всех преобразований и реформ МВД 
заняло главенствующее место в государ-
ственном механизме, включив в себя 20 под-
разделений помимо Департамента полиции 
[8].

Дальнейшие изменения административ-
но-правового статуса полиции были связаны 
с приходом к власти большевиков. В 1917 г. 
создается милиция, имеющая статус органа 
охраны социалистического общественного 

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 
25 декабря. 

2 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 2011. 
10 февраля. 

порядка. Функции этого органа были край-
не широки: надзор за движением на ули-
цах, выдача удостоверяющих документов 
населению, оперативно-розыскная деятель-
ность, участие в предварительном расследо-
вании и оказание содействия в исполнении 
приговоров. 

С принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 г.1 государство усмотрело 
необходимость в существенной реформе де-
ятельности полиции в соответствии с новы-
ми ценностями государства, признающего в 
качестве приоритетной задачи охрану прав 
и свобод человека и гражданина [9; 10; 11; 
12]. Однако данные меры на нормативном 
уровне реализовались только в 2010 г. Тог-
да был принят новый федеральный закон, 
по которому милиция переименовывалась в 
полицию [13].

Таким образом, государственный меха-
низм России всегда нуждался в полицейских 
органах, однако первоначально для обеспе-
чения общественного порядка достаточно 
было лишь учреждения отдельных долж-
ностей, а впоследствии для осуществления 
функций по охране общественного поряд-
ка – отдельных подразделений.

В целях регулирования деятельности 
полиции и в связи с проведенной в Россий-
ской Федерации реформой был принят Фе-
деральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции»2 (далее – ФЗ «О полиции»). 
Если обратиться к ст. 1 указанного зако-
на, то можно обратить внимание на то, что 
именно защита прав человека и гражданина 
является основным предназначением совре-
менной полиции. Помимо прочего, полиция 
осуществляет охрану общественного по-
рядка, защиту собственности, обеспечение 
общественной безопасности, а также про-
тиводействие преступности. 

Что касается организационных основ 
деятельности полиции, то им посвящены 
положения Указа Президента Российской 
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Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопро-
сы организации полиции»1. В п. 1 данного 
Указа обозначены основные функции поли-
ции, которые и определяют ее структуру.

Понятие «правоохранительный орган» 
в настоящее время полностью исключено 
из законодательства Российской Федерации, 
поскольку попытки ученых исчерпываю-
щим образом определить данное понятие не 
дали результата – исследователи так и не со-
шлись во мнении о тех признаках, которые 
позволят отграничить правоохранительный 
орган от правозащитного и иных органов в 
составе государственного аппарата Россий-
ской Федерации. 

Тем не менее, именно в отношении по-
лиции не возникает сомнений относитель-
но правоохранительной направленности 
ее деятельности. По мнению А. А. Чуви-
лева, «правоохранительные органы – это 
специальные органы, чьей основной це-
лью являются защита права от нарушений, 
выявление, пресечение и предупреждение 
правонарушений, применение к нарушите-
лям мер принуждения» [14]. С учетом ранее 
проанализированных норм ФЗ «О полиции» 
о назначении и направлениях ее деятельно-
сти можно заключить, что полиция является 
правоохранительным органом. Косвенное 
доказательство тому содержится и в самом 
законе2. В ч. 1 ст. 10 ФЗ «О полиции» гово-
рится, что полиция взаимодействует с ины-
ми правоохранительными органами, а зна-
чит, законодатель относит полицию к числу 
таких органов. 

Поскольку правоохранительная дея-
тельность связана, прежде всего, с защитой 
граждан от административных правонару-
шений и преступлений, выявлением таких 
посягательств, рассмотрением дел в связи с 
их совершением, то важно оценить роль по-

1 Вопросы организации полиции: Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 (ред. от 
30.09.2022) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 10 февраля. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

лиции в осуществлении именно этих функ-
ций современного государства. 

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях3 (да-
лее – КоАП РФ) закрепляет общие поло-
жения об осуществлении производства по 
административным делам, процессуальные 
нормы, а также материальные нормы, закре-
пляющие конкретные составы администра-
тивных правонарушений. Среди прочего, 
положения КоАП РФ определяют органы, 
уполномоченные возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях и рассма-
тривать их, в том числе назначать админи-
стративные наказания. 

Анализ ст. 23.3 КоАП РФ, определившей 
составы административных правонаруше-
ний, которые подлежат рассмотрению орга-
нами внутренних дел (полицией), позволяет 
сделать вывод о том, что именно на эти ор-
ганы во многом возложено производство по 
абсолютному большинству дел об админи-
стративных правонарушениях. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о том, что выявле-
ние и пресечение административных право-
нарушений во многом возложено именно на 
полицию в российском государстве. 

Важнейшая роль принадлежит поли-
ции в сфере выявления и расследования 
преступлений, поскольку на нее возложе-
но осуществление дознания по уголовным 
делам. Так, в ст. 40 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации4 (да-
лее – УПК РФ) указывается, что органы вну-
тренних дел (полиция) являются органом 
дознания (ч. 1). А в соответствии с ч.ч. 2 и 3 
ст. 40 УПК РФ на органы дознания возложе-
но осуществление предварительного рассле-
дования по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия 
необязательно, а также осуществление неот-
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ложных следственных действий. 
Таким образом, полиция является важ-

нейшим правоохранительным органом 
Российской Федерации. Она осуществля-
ет производство по делам о большинстве 
административных правонарушений, что 
позволяет признать полицию основным ад-
министративно-юрисдикционным органом 
Российской Федерации. Важнейшая роль 
принадлежит полиции в сфере уголовного 
судопроизводства: она отнесена законом к 
числу органов дознания, осуществляющих 
производство по уголовным делам, по кото-
рым производство предварительного след-
ствия необязательно, а также неотложные 
следственные действия. 

Правовой статус любого органа опреде-
ляется следующими основными элемента-
ми: полномочия (т. е. права и обязанности), 
ответственность и место в структуре иных 
государственных органов. Положение по-
лиции в государственном аппарате было 
определено ранее. В рамках данного разде-
ла работы будет уделено внимание правам и 
обязанностям полиции. 

Данным вопросам посвящены ст.ст. 12 и 
13 ФЗ «О полиции». И права, и обязанности 
полиции прямо вытекают из тех основных 
направлений деятельности, которые обозна-
чены в ст. 2 того же закона. Полиция – это ор-
ган, непосредственно взаимодействующий с 
гражданами и организациями, а потому среди 
названных в вышеуказанных статьях правах 
и обязанностях крайне мало организацион-
ных и служебных полномочий – абсолютное 
большинство из них непосредственно на-
правлены на обеспечение общественной без-
опасности, охрану общественного порядка, 
противодействие преступности и т. д.

Надо сказать, что осуществление одного 
направления деятельности может быть воз-
ложено на различные подразделения, а по-
тому каждое направление конкретизируется 
целым рядом прав и обязанностей полиции. 

Так, например, в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности полиция осущест-
вляет патрулирование улиц, в том числе в 
период проведения массовых мероприятий, 

предпринимает меры по организации до-
рожного движения и надзирает за исполне-
нием всеми участниками правил дорожного 
движения, выявляет причины администра-
тивных правонарушений и преступлений, а 
также принимает меры для их устранения 
в целях пресечения новых противоправных 
посягательств [15]. 

Деятельность полиции по производству 
административных дел и исполнению ад-
министративных наказаний предопределяет 
отнесение к числу обязанностей полиции 
осуществление административного надзора, 
деятельность изоляторов временного содер-
жания, конвоирования и проч. 

Поскольку в сфере уголовного судопро-
изводства на полицию возложены отдель-
ные функции, то к числу обязанностей от-
несено и осуществление предварительного 
расследования в пределах ее полномочий в 
соответствии с УПК РФ, а также проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Права полиции во многом направле-
ны на возможность осуществления возло-
женных на нее обязанностей. В частности, 
полиция вправе применять меры принуди-
тельного характера для пресечения админи-
стративных правонарушений и преступле-
ний, обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и т. д.

Таким образом, права и обязанности, 
закрепленные за полицией ст.ст. 12 и 13 
ФЗ «О полиции» детализируют ее админи-
стративно-правовой статус, наиболее точно 
определяют содержание деятельности. Обя-
занности в большей степени направлены 
на детализацию основных направлений де-
ятельности полиции, выделение их основ-
ных составляющих. Права полиции, в свою 
очередь, предоставляются ей для того, что-
бы исполнение обязанностей сотрудниками 
стало возможным и в полной мере было ос-
новано на законе, как того требуют основ-
ные принципы деятельности данного органа 
в Российской Федерации.

Государственный механизм России 
всегда нуждался в полиции, однако перво-
начально для обеспечения общественного 
порядка достаточно было лишь учрежде-
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ния отдельных должностей, а впоследствии 
для осуществления функций по охране об-
щественного порядка было создано целое 
подразделение. Надо сказать, что, помимо 
охраны общественного порядка, полиция 
осуществляла множество иных админи-
стративных функций, в связи с чем в состав 
МВД России были включены отраслевые 
подразделения. В советский период создан-
ная милиция была существенно политизи-
рована, а с принятием новой Конституции 
Российской Федерации возникла необходи-
мость реформирования милиции, прежде 
всего, с целью ее ориентации на защиту прав 
и свобод человека и гражданина. С 2011 г. в 
Российской Федерации вновь действует по-
лиция, руководство деятельностью которой 
осуществляет МВД России1 – федеральный 
орган исполнительной власти. 

Административно-правовой статус по-
лиции определяется теми основными вида-
ми государственной деятельности, которые 
возложены законом на полицию. Среди ее 
основных функций можно назвать следу-
ющее: защиту прав и законных интересов 
граждан, предупреждение и пресечение 
административных правонарушений и пре-
ступлений, осуществление производства 
по делам об административных правонару-
шениях и исполнение административных 
наказаний, охрану общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасно-
сти. Указанные направления деятельности 
не оставляют сомнений в том, что полиция 
по характеру своей деятельности является 

1 Вопросы организации полиции : Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 (ред. от 
30.09.2022). Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс».

правоохранительным органом Российской 
Федерации. 

Заключение
В заключение можно сделать следую-

щий вывод. Полиция является важнейшим 
правоохранительным органом Российской 
Федерации. Она осуществляет производство 
по делам о большинстве административных 
правонарушений, что позволяет признать 
полицию основным административно-ю-
рисдикционным правоохранительным ор-
ганом в системе органов исполнительной 
власти Российской Федерации. Важнейшая 
роль принадлежит полиции в сфере уголов-
ного судопроизводства: она отнесена зако-
ном к числу органов дознания, которые, в 
свою очередь, осуществляют производство 
по уголовным делам, по которым производ-
ство предварительного следствия необяза-
тельно, а также неотложные следственные 
действия. 

Права и обязанности, закрепленные за 
полицией ст.ст. 12 и 13 ФЗ «О полиции» 
детализируют ее административно-пра-
вовой статус, наиболее точно определяют 
содержание деятельности. Обязанности в 
большей степени направлены на детализа-
цию основных направлений деятельности 
полиции, выделение их основных состав-
ляющих. Права полиции предоставляются 
для того, чтобы исполнение обязанностей 
сотрудниками полиции стало возможным и 
в полной мере было основано на законе, как 
того требуют основные принципы деятель-
ности полиции в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты выявления и документирования цифровых 
следов в ходе расследования уголовных дел. Проанализированы особенности использования цифровых 
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Введение
Развитие современных технологий и 

техники, таких как дистанционное банков-
ское обслуживание, сотовая связь пятого по-
коления, широкополосный Интернет, смарт-
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фоны, которые уже сейчас не уступают 
персональным компьютерам, с одной сторо-
ны, облегчают повседневную жизнь населе-
ния нашей страны, но с другой стороны, они 
же способствуют появлению новых видов и 
способов совершения преступлений, о кото-
рых еще около 10 лет назад ничего не было 
известно. В этой связи государство в лице 
законодательных и исполнительных орга-
нов, понимая важность, сложность и необ-
ходимость борьбы с преступлениями, совер-
шаемыми дистанционным способом, вводит 
в действующее уголовное законодательство 
новые составы преступлений, разрабатыва-
ет методики их раскрытия, создает различ-
ного рода и вида специализированные учеты 
и базы данных [1, с. 39]. 

Немаловажной проблемой является то 
обстоятельство, что в результате подобных 
преступных действий населению причиня-
ется колоссальный материальный ущерб, 
исчисляемый миллиардами рублей. К сожа-
лению, приходится констатировать тот факт, 
что преступность в данном направлении раз-
вивается намного быстрее, появляются все 
новые и новые способы хищений денежных 
средств, а государство в этом плане отстает 
и находится в позиции «догоняющего». 

Тем не менее, преследуя цель консо-
лидации, соединения всех усилий и воз-
можностей по противодействию указанной 
категории преступлений, Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации в октя-
бре 2022 г. в структуре центрального аппара-
та создало специализированное Управление 
по организации борьбы с противоправным 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. Оно призвано реа-
лизовывать функции головного подразделе-
ния в области борьбы с преступлениями в 
указанной сфере, а также противодействия 
распространению противоправной инфор-
мации в сети Интернет. Кроме того, начиная 
с 2019 г. в структуре Министерства внутрен-
них дел на региональном уровне создаются 
аналогичные специализированные подраз-
деления. 

1 Данные информационного центра МВД по Республике Башкортостан.

Стоит также отметить, что раскрытие 
указанного вида преступлений в свете про-
ведения нашей страной специальной воен-
ной операции на территории Украины стало 
особенно актуальным и требует практиче-
ски ежедневного контроля и внимания.

Так, если в конце февраля – начале марта 
2022 г., после начала проведения Специаль-
ной военной операции, количество зареги-
стрированных преступлений, совершаемых 
дистанционным способом, снизилось, что 
объяснялось необходимостью некоторого пе-
риода времени для передислокации так назы-
ваемых «колл-центров» (место, где находятся 
злоумышленники, занимающиеся обзвоном 
населения под видом сотрудников службы 
безопасности банков, правоохранительных 
и иных органов), которые в основном распо-
лагаются на территории Украины, то уже с 
середины апреля регистрация преступлений 
вернулась на прежний уровень. По таким 
составам преступлений, как мошенничество 
с использованием сети Интернет и средств 
мобильной связи на протяжении нескольких 
месяцев наблюдался хоть и незначительный, 
но стабильный рост [2, с. 228]. 

За 2022 г. на территории Республики 
Башкортостан зарегистрировано 13 329 пре-
ступлений рассматриваемой категории, что 
на 662 больше по сравнению с 2021 г., при-
остановлено 9 686 преступлений, окончено 
всего лишь 3 245. Для сравнения: всего на 
территории Республики Башкортостан за 
указанный выше период зарегистрировано 
50 751 преступление1; доля преступлений, 
совершаемых дистанционным способом, со-
ставляет 26,2 %, то есть фактически каждое  
4 преступление. 

Среди вопросов расследования хищений, 
совершаемых дистанционным способом, с 
которыми сталкиваются сотрудники органов 
внутренних дел, наиболее актуальным явля-
ется проблема раскрытия дистанционных хи-
щений. Сложность раскрытия заключается в 
отсутствии прямого контакта потерпевшего с 
преступником, невозможности надлежащей 
идентификации пользователя, а также в срав-
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нительно быстром переводе безналичных де-
нежных средств на дальние расстояния, в том 
числе и за границу. 

Несмотря на различие способов хище-
ний, совершаемых дистанционно, механизм 
следообразования имеет свою общую спе- 
цифику. В первую очередь он обусловлен 
действиями преступника по сокрытию сво-
их следов в сети Интернет: замена адреса 
пользователя, применение возможностей 
сервиса подменных номеров с использо-
ванием SIP-телефонии и т. д. Технологии 
подменных номеров позволяют злоумыш-
леннику звонить потерпевшему с любого 
абонентского номера, в том числе с обще-
известных номеров, которые закреплены за 
правоохранительными, государственными, 
надзорными и иными контролирующими 
органами [3, с. 23]. В результате у потерпев-
шего создается впечатление добропорядоч-
ности звонящего. 

В этой связи наибольшее значение для 
следователя приобретает выявление циф-
ровых следов. В настоящее время они по-
всеместно используются в раскрытии и рас-
следовании преступлений. Например, при 
расследовании преступлений, совершенных 
посредством сети Интернет, следователю не-
обходимо выявить и изъять цифровые следы, 
оставленные преступником при совершении 
противоправного деяния. В настоящее время 
имеется возможность отслеживать действия 
пользователя в информационном простран-
стве, разрушая его предполагаемую скрыт-
ность и анонимность действий.

Возможность использования цифрового 
следа в доказывании по уголовным делам 
явилась темой исследования различных уче-
ных-процессуалистов, таких как В. Ф. Васю-
ков, Е. А. Семенов [4, с. 204], В. В. Поляков 
[5, с. 101], О. Г. Иванова, П. П. Недбайлов [6, 
с. 146], М. С. Смолин [7, с. 96] и др.

Методы
Методологическую базу исследования 

определяют такие общенаучные теорети-
ческие приемы (методы) исследования, как 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

обобщение, анализ, синтез и др. Материа-
лами исследования являются нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) и иные до-
кументы, посвященные тематике исследо-
вания, различные статистические данные, 
практика деятельности правоохранитель-
ных органов, а также иные материалы.

Результаты
Несмотря на очевидную востребован-

ность в использовании цифровых следов, не-
обходимо учитывать определенные аспекты: 

Во-первых, особенностью подобных 
следов, находящихся в оперативной памяти 
устройства, на различных электронных но-
сителях информации, а также в сети Интер-
нет, является то, что они легко могут быть 
изменены, уничтожены либо распростране-
ны и иным образом трансформированы. В 
результате при выявлении цифровых следов 
следователь сталкивается с проблемой уста-
новления изначальной информации. 

Однако любые уничтоженные либо из-
мененные данные могут быть восстановле-
ны. Это возможно в ходе производства су-
дебных экспертиз. 

Во-вторых, уголовно-процессуальный 
закон не содержит понятия «цифровой след». 
Вместе с тем, несмотря на отсутствие право-
вой регламентации, цифровые следы отра-
жают событие совершенного преступления 
в информационной среде и имеют зачастую 
важное доказательственное значение. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказа-
тельствами по уголовному делу признаются 
«любые сведения, на основе которых уста-
навливается наличие или отсутствие под-
лежащих доказыванию при производстве 
по уголовному делу обстоятельств, а также 
иных имеющих значение для уголовного 
дела обстоятельств»1. Кроме того, уголов-
но-процессуальный закон содержит пере-
чень доказательств, к числу которых отно-
сится категория «иные документы».

Несмотря на широкое использование 
в доказывании цифровой информации, 
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УПК РФ не дает ей определения. Указан-
ный недостаток нормативного регулирова-
ния отрицательно сказывается на качестве 
деятельности органов предварительного 
расследования, которая по большей части 
является правоограничительной, а значит, 
не допускает вольной трактовки понятий, 
которые в той или иной степени затрагива-
ют права и свободы участников уголовного 
процесса.

В этой связи представляется целесоо-
бразным предложение ряда ученых-про-
цессуалистов, предлагающих дополнить 
УПК РФ таким понятием, как «цифровое 
доказательство» или «электронное доказа-
тельство» [8, с. 134]. 

Так, И. В. Чадаев и А. В. Извеков отме-
чают, что ст. 178 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации исполь-
зует понятие «цифровые данные», имеются 
принятые стандарты, которые также апел-
лируют понятием «цифровые данные», од-
нако уголовно-процессуальный закон такое 
понятие не использует. Вместе с тем авторы 
в своей работе констатируют, что цифровые 
данные подпадают под положения п. 6 ч. 2 
ст. 74 УПК РФ, которые по сути выполня-
ют функцию собирания всех потенциаль-
ных доказательств, не подпадающих под 
конкретно регламентированные случаи сви-
детельских, экспертных и документальных 
доказательств [9, с. 184].

Практика свидетельствует и о том, что не-
которые суды относят электронные носители 
информации к категории иных документов1. 

В связи с тем, что рассматриваемый во-
прос однозначно не решен ни на законода-
тельном уровне, ни в практике судов, ни в 
доктрине, то правоприменитель сам решает, 
к какому источнику доказательств относить 
цифровые следы. Для этого он оценивает 
полученную доказательственную информа-
цию, определяет ее значение для расследо-
вания преступления.

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2012 г. № 814-О // Судебные и нор-
мативные акты Российской Федерации. URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 27.04.2023); Апелляци-
онное определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 июня 2013 г. № 41-АПУ13-13сп // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации. URL: http://sudact.ru/regular/doc. (дата обращения: 05.10.2023). 

Отсутствие законодательного опреде-
ления понятия «цифровое доказательство» 
не позволяет единообразно и четко опреде-
лить сущность рассматриваемого понятия, 
а также перечень объектов, относящихся к 
нему, что в конечном итоге затрудняет прак-
тику применения цифровых следов в дока-
зывании по уголовным делам. По мнению 
Ю. В. Гаврилина, «следует сформулировать 
определение термина так, чтобы исключить 
на практике его произвольную интерпрета-
цию и подмену. Добиться этого возможно не 
техническим описанием понятия, а указа-
нием на значимую для дела составляющую 
таких источников доказательств» [10, с. 48]. 
Данное высказывание имеет свою практи-
ческую значимость, однако если речь идет о 
«цифровом доказательстве» и оно выделяет-
ся законодателем в отдельную категорию, то 
все же технические понятия должны учиты-
ваться при производстве процессуальных и 
следственных действий. 

Проведя анализ информации по иссле-
дуемой тематике, считаем, что для исполь-
зования в доказывании по уголовному делу 
цифровые следы должны обладать следую-
щими основными признаками:

– значимость информации для расследо-
вания конкретного уголовного дела;

– достоверность источника, из которого 
получена информация (возможность про-
верки данного источника);

– доступность информации для воспри-
ятия участниками процесса (видеозапись, 
скриншот сайтов и т. д.);

– фиксация (изъятие) информации в 
строгом соответствии с уголовно-процессу-
альным порядком, закрепленным действую-
щим законодательством [11, с. 288].

Споры среди ученых-процессуалистов 
вызывают вопрос о месте цифровых дока-
зательств в системе доказательств по уго-
ловным делам. Это связано с тем, что уго-
ловно-процессуальный закон не относит 
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их к какому-либо конкретному источнику 
доказательств из перечня, указанного в ч. 2 
ст. 74 УПК РФ. По мнению одних ученых, 
цифровые доказательства следует относить 
к иным документам, другие – признают их 
отдельным видом доказательств.

Считаем обоснованным мнения тех уче-
ных-процессуалистов, которые предлагают 
выделить цифровые следы в отдельную кате-
горию доказательств, дополнив таким обра-
зом ч. 2 ст. 74 УПК РФ еще одним пунктом. 

Как отмечает в своей работе Е. А. Гамба-
рова, цифровые следы обладают специфич-
ными свойствами, что не позволяет их отне-
сти к доказательствам, которые исходят от 
материальных либо идеальных носителей. В 
этой связи цифровые следы представляют со-
бой отдельный самостоятельный вид уголов-
но-процессуального доказательства [12, с. 16]. 

В-третьих, возникает необходимость 
выявления и фиксации цифровых следов, 
которые представлены в электронном виде 
и зачастую хранятся не в памяти установ-
ленного компьютера либо ином носителе 
информации, а на другом носителе, который 
может находится не в юрисдикции Россий-
ской Федерации и доступ к нему может от-
сутствовать [13, с. 148–153]. 

В настоящее время не существует еди-
нообразной практики фиксации информа-
ции, представленной в электронном виде, в 
материалах уголовного дела [14, с. 3]. Здесь 
стоит предложить следующий порядок дей-
ствий: 1) проведение осмотра, например, 
страницы в сети Интернет посредством про-
верки предметов, где на компьютере выво-
дится необходимая страница; 2) к протоколу 
прилагаются электронные носители инфор-
мации, на которые скопирована интересую-
щая информация с других источников, либо 

фиксация посредством скрин-копий страниц 
Интернета, видео и фотосъемки; 3) приоб-
щение к материалам дела иных документов, 
полученных от операторов сотовых компа-
ний, интернет-провайдеров.

В-четвертых, для надлежащего выявле-
ния, фиксации и изъятия цифровых следов 
обязательным является привлечение соответ-
ствующего специалиста, область познаний 
которого должна быть достаточна широка: в 
сфере компьютерных устройств и программи-
рования, в области сетевого взаимодействия и 
эксплуатации сетевой инфраструктуры и т. п. 
Либо следует привлекать нескольких специ-
алистов с углубленными познаниями в опре-
деленных областях компьютерно-информа-
ционных технологий [15, с. 182]. В этой связи 
следователю также необходимо обладать по-
знаниями о работе компьютерных устройств, 
возможностях программирования, модифи-
кации и копировании информации. 

Заключение
В заключение отметим, что цифровые 

следы повсеместно выявляются и изыма-
ются в ходе расследования уголовных дел, 
совершенных в информационной среде, 
благодаря чему формируются цифровые или 
электронные доказательства. Складываю-
щаяся практика использования в доказыва-
нии цифровых следов указывает на необ-
ходимость процессуальной регламентации 
данного процесса, так как отсутствие поня-
тийного аппарата и установленного порядка 
их документирования негативно сказыва-
ется на правильности оценки правоприме-
нителем выявленных данных. В этой связи 
представляется целесообразным проведение 
научно-исследовательских работ по указан-
ной тематике с целью устранения пробела в 
уголовно-процессуальном законе. 
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Введение
Преступления против личности являют-

ся главным направлением уголовно-право-
вой политики России. Посягательства, на-
правленные на жизнь и здоровье человека, 
традиционно регламентированы Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, что, однако, не исключает наличия 
актуальных вопросов применения данных 
норм, особенно в части воздействия на пси-
хическое здоровье человека. Отечественное 
законодательство страны четко описывает 
такие формы преступного насилия, как из-
насилование, причинение вреда здоровью, 
лишение жизни и т. п., тем самым подразу-
мевая физическое воздействие на человека. 

Однако в Уголовном кодексе Российской 
Федерации насчитывается около 50 со-
ставов преступлений, отличительной осо-
бенностью которых является психическая 
угроза. Развитие информационной среды и 
технологический прогресс привели к обще-
доступности средств связи, сети Интернет, и 
таким образом появились новые доступные 
и опасные формы свободного и анонимного 
оказания давления на личность, реальный 
потенциал которых не в полной мере иссле-
дован наукой и регламентирован правом. 
Поведение, основанное на психологическом 
механизме агрессии и насилия, обусловлено 
разрушением традиций, ценностей и жиз-
ненных установок, которые воспринима-

© Алёшина А. В., 2024
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ются социумом как условия, при которых 
можно выжить путем удовлетворения по-
требностей и решения своих проблем. Ведь 
цель любого насилия – это подавление по-
терпевшего, активное воздействие на психи-
ку и склонение к действиям, выгодным для 
насильника.

В момент, когда насильственные формы 
поведения воздействуют на психологиче-
скую сферу, и появляется новый вид давле-
ния на человека, который называют пресле-
дованием. 

Авторы, уделившие внимание проблеме 
сталкинга (преследования), определяют это 
явление как сравнительно новое и требу-
ющее детального обсуждения, так как без-
действие нашего законодательства в части 
отражения психического насилия и угрозы 
снижает его эффективность в плане борьбы 
с таким явлением, как преследование.

В современном уголовном законодатель-
стве Российской Федерации не предусмотре-
но статьи за преследование. Подобное опре-
деление не закреплено в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и, 
соответственно, не трактуется как конкрет-
ное преступное деяние. Однако специали-
стам других областей знаний, а именно со-
циологии,  психологии, психиатрии термин 
«преследование» хорошо известен. Пресле-
дование как социальный феномен является 
предметом бурных обсуждений в научных 
кругах, поскольку сущность преследования 
в достаточной степени не изучена и нахо-
дится на начальной стадии исследования. 
Специалистов волнует, что именно побу-
ждает к преследованию, к слежке за жерт-
вой, к вторжению в чужое личное простран-
ство, к наведению смуты и беспорядка в 
личной жизни преследуемого. Жертвы пре-
следователя сталкиваются с насилием  пси-
хологическим, физическим, а иногда и сек-
суальным, что, безусловно, демонстрирует 
и общественную опасность преследования.

Сущность преследования  определяется 
признаками, которые поверхностно опреде-
ляют насилие в целом, но ввиду того, что 
единая дефиниция определения преследо-
вания отсутствует, это понятие возможно 

установить через объективные и субъектив-
ные характеристики, поэтому первоначаль-
но выясним, что представляет собой термин 
«преследование».

Словарь определяет глагол «преследо-
вать», давая ряд значений, происходящих 
от первоначального термина – «неотступ-
но следовать или гнаться за кем-нибудь, 
имея цель захвата или нанесения вреда». 
К нему относятся значения: 1) гонения, 
притеснения (насмехаться над кем-то); 
донимать (мучить, имея ввиду чувства);  
2) в официальной трактовке – «предавать 
суду», «подвергать суду». В толковом сло-
варе Д. Н. Ушакова дано следующее значе-
ние глагола «преследовать» – «добиваться 
осуществления чего-нибудь», «стремиться к 
удовлетворению чего-нибудь».

В законодательстве зарубежных стран 
данное явление называется сталкинг. Сам 
термин «stalking» – «преследование» проис-
ходит от английского «to stalk», что дословно 
определяется как: ходить определенным об-
разом, осмотрительно и крадучись. Термин 
тесно связан с охотой и определяется как 
«выслеживание кого-либо» [1, с. 278–281], 
применяясь в отношении лиц, занимающих-
ся охотой, бродяг и браконьеров; дословно 
означал «донимать» и «следовать». Средства 
массовой информации США в ХХ веке стал-
керами стали называть лиц, которые настой-
чиво преследовали знаменитостей. Также в 
работе французского психиатра Гаэтан Га-
сьен де Клэрамбо в 1921 г. было упоминание 
понятия «сталкинг» в работе «Любовный 
психоз», которое употреблялось как тяже-
лое состояние, которое переживает человек 
под действием неудачных отношений [2]. 
Впоследствии сталкинг стали понимать как 
цикл поведения, направленный на опреде-
ленного человека, который включает в себя 
ряд запугиваний, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть Интернет, и может 
привести к летальному исходу преследуемо-
го [3, с. 46–59]. Таким образом, сталкинг об-
рел свое современное содержание – настой-
чивое проявление навязчивого внимания к 
человеку, способное повлечь психическое 
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расстройство и (или) физические травмы 
или иной вред здоровью потерпевшего. 

Преследование (сталкинг) подразделя-
ется на две фазы: активную и пассивную. 
Активная фаза проявляется в том, что пре-
следователь относительно жертвы соверша-
ет открытые действия (высказывание угроз, 
проникновение в жилище и др.). Пассивная 
фаза реализуется в том, что действия пре-
следователя латентны, так называемая «вы-
жидательная фаза» (изучение, наблюдение и 
др.).

В основе преследования (сталкинга) 
могут лежать навязчивые идеи сталкера, ко-
торые затрагивают его любовные пережи-
вания, оттеняют его интимные отношения 
либо имеют корыстную мотивацию. Фак-
тическое  проявление преследования может 
выражаться в навязчивых (непрекращаю-
щихся) письмах (отправлениях) своей жерт-
ве, причем в любой форме – как рукописных 
сообщений (писем), так и электронных со-
общений (СМС-, ММС-сообщений, элек-
тронных писем, в том числе и непристой-
ного содержания, например, фотографии 
половых органов, так называемые  «дикпи-
ки»), в угрозах различного характера, в 
«подкарауливании у подъезда» дома, офиса 
и др. Подобная «гиперопека» со стороны 
сталкера, его навязчивое тотальное внима-
ние и попытки контролировать жертву по-
рождают у последней, как представляется, 
не самые лучшие ощущения и переживания. 
Сталкинг предполагает контроль над другим 
человеком, когда жертва не может противо-
стоять преследователю, не может дать ему 
отпор, будучи деморализованной страхом, в 
котором и состоит цель преследователя.

Психологами были выделены основные 
черты, присущие преследователям: наличие 
психических заболеваний, низкая самооцен-
ка, нарциссизм, травмы из детства, некон-
тролируемое импульсивное поведение.

Часто преследование (сталкинг) явля-
ется предварительным этапом совершения 
другого, более тяжкого преступления, напри-
мер, причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, изнасилования или убий-
ства. Одним их самых известных примеров 

преследования, впоследствии переросшего 
в причинение тяжкого вреда здоровью, ста-
ла страшная трагедия, произошедшая более 
20 лет назад в г. Сочи. 17-летняя Элеонора 
Кондратюк была облита серной кислотой  
2 сентября 1999 г. по  приказу местного кри-
минального авторитета Рубена Григоряна. 
Неприятие Элеонорой «ухаживаний» Рубе-
на в виде навязчивых знаков внимания и ее 
«нежелание» оценить их послужили для от-
вергнутого преследователя толчком для со-
вершения тяжкого преступления [4].

Зарубежный законодатель гораздо рань-
ше столкнулся с подобным явлением и сре-
агировал на него. Так, например, законо-
дательными органами США в 1990 г. было 
сформулировано определение преследова-
ния как противоправного, социально опас-
ного явления, согласно которому оно пред-
ставляет собой регулярно повторяющееся 
причинение беспокойства третьему лицу, 
сознательно совершаемое при наличии зло-
го умысла [5]. Уголовный кодекс Германии 
использует  понятие «сталкинг» как сино-
ним словосочетанию «психологический 
террор». От других видов преступных по-
сягательств преследование отличает то, 
что преследователь против воли проявляет 
навязчивое поведение к человеку, который 
не хочет проявления данного отношения к 
себе. Зарубежным законодательством после 
2007 г. было принято решение ввести в уго-
ловный кодекс ответственность за сталкинг в 
таких странах, как Германия, Польша, США 
и др. В 2010 г. закон о сталкинге был принят 
в Шотландии. В течение двух лет действия 
этого закона за преследования были осуж-
дены 443 лица, в то время как до появления 
закона за аналогичное деяния были осужде-
ны лишь 70 человек, что, безусловно, сви-
детельствует об эффективности данных мер 
уголовно-правового регулирования.

Одним из примеров уголовной ответ-
ственности за сталкинг является гл. 25 раз-
дела 7а Уголовного кодекса Финляндии, в 
которой указано, что «человек, который по-
стоянно угрожает, наблюдает, контактирует 
или иным сопоставимым образом необо-
снованно преследует человека так, что это 
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ведет к развитию страха или беспокойства 
у преследуемого человека, наказывается за 
преследование штрафом или лишением сво-
боды на срок до двух лет» [6].

Уголовный кодекс штата Новый Южный 
Уэльс (Австралия)  определяет сталкинг как 
следование за лицом, приближение и частое 
посещение места жительства или работы 
(т. е. тех мест, которые преследуемый чело-
век чаще всего посещает), предоставляющее  
преследователю возможность приблизиться 
к своей жертве, используя средства инфор-
мационных технологий и другие средства 
связи.

Штат Делавэр США определил сталкинг 
как поведение, которое направлено против 
конкретного лица, в том случае, когда жерт-
ве может быть нанесен физический вред, 
она страдает от психических расстройств, 
которые могут привести к медицинскому 
вмешательству. Поведение в данном случае 
означает неоднократное преследование – 
действия (три и более раза) в прямом смысле 
или при помощи третьих лиц, которые ста-
вят под угрозу повседневную жизнь челове-
ка (контроль, наблюдение, угрозы и др.).

Зарубежные ученые, представители 
социально-гуманитарных наук под стал-
кингом понимают, с одной стороны, спе- 
цифическую разновидность преследования, 
выражающуюся в одержимом и повторяю-
щемся поведении, которое включает в себя 
регулярное домогательство другого лица, 
чувствующего сильнейшее беспокойство, 
которое значительно понижает качество его 
жизни [7]. С другой стороны, на их взгляд, 
категория сталкинга определяется как пред-
принятие неоднократных стимулов, которые 
направлены на следующие цели: поиск кон-
такта и его установление с лицом, которое 
этого не желает (например, систематиче-
ские подкарауливания жертвы около подъ-
езда его жилого дома) [8]. Существует еще 
одно мнение, согласно которому сталкинг 
является одной или несколькими моделями 
поведения, характеризующимися многооб-
разными, навязчивыми, повторяющимися 
действиями в отношении конкретного лица, 
преследующими цель спровоцировать страх 

и подавленное эмоциональное состояние у 
жертвы [9].

Методы 
В данной статье использовались обще-

научные и частнонаучные методы исследо-
вания: анализ и синтез, системный, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический. 
Методы анализа и синтеза изучения ситуа-
ций, связанных с предупреждением пресле-
дования, а также об общественно опасных 
формах преследования как феномена. Фор-
мально-юридический метод применялся для 
квалификации и разграничения преследова-
ния в части правонарушений и преступле-
ний. С помощью сравнительно-правового 
метода рассмотрены зарубежные подходы 
криминализации преследования (сталкинга) 
и правоприменительные проблемы, связан-
ные с уголовно-правовой оценкой преследо-
вания в Российской Федерации. Системный 
метод использовался для исследования пре-
ступных проявлений преследования как раз-
новидности психического насилия.

Результаты и обсуждение
В 2019 г. в США было проведено На-

циональное обследование виктимизации 
преступности, где был представлен отчет, в 
котором были отражены сведения о лицах, 
достигших 16-летнего возраста и старше, 
подвергавшихся преследованию в 2019 г., а 
также характеристики, относящиеся к вик-
тимизации при преследовании. Это касалось 
взаимоотношений жертвы и правонарушите-
ля, количества обращений жертвы в право-
охранительные органы, действий при само-
обороне, демографическая характеристика 
жертвы и иных факторов. Данные исследо-
вания по виктимизации позволили оценить 
количественно лиц, подвергавшихся пресле-
дованию: 1) 3,4 млн граждан стали жертва-
ми преследователя в 2019 г. (около 1,3 %);  
2) меньше трети обследованных лиц – жертв – 
обратились в правоохранительные органы с 
соответствующим заявлением о фактах пре-
следования (29 %); 3) женский пол (1,8 %) в  
2 раза чаще подвергается преследованию, 
чем мужской пол (0,8 %); 4) 67 % жертв пре-
следования опасались за свою жизнь и при-
чинение физического вреда здоровью [10].
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Обобщая эти и иные понятия, можно 
сказать, что преследование (сталкинг) ха-
рактеризуется серией действий, которые со-
вершаются в течение определенного време-
ни и не всегда прямо связаны с физическим 
или психологическим насилием со стороны 
партнера. Это может быть общение, которое 
уже само по себе причиняет дискомфорт.  
К примеру, преподавателя может сталкерить 
ученик, желающий получить оценку выше 
той, которую заслужил, донимая навязчивы-
ми звонками; женщину сталкерит бывшая 
подруга путем вмешательства и собирания 
информации о личной жизни. Даже рабо-
тодатель, сильно заинтересованный в опре-
деленном специалисте, может стать сталке-
ром, если верить сайту вакансий о работе 
«Headhanter».

В УК РФ все еще отсутствует самосто-
ятельный состав уголовно наказуемого пре-
следования. Телефонные звонки, слежка и 
запугивание жертвы – факторы, которые 
предполагают преследование, будут иметь 
правовые последствия в том случае, когда 
происходила угроза убийством или совер-
шались попытки понуждения к действиям 
сексуального характера, в силу чего пресле-
дователь привлекался к ответственности по 
ст.ст. 119, 133 УК РФ. Однако преследование 
может быть и без подобных явных угроз, что 
подтверждается неоднократными случаями 
из практики, и психологическое насилие за-
конодателем в данном случае предусмотре-
но не было.

Представляется очевидным, что данные 
проблемы в уголовном законодательстве 
России являются существенным недочетом 
в правовом поле, и лица, совершающие по-
добные деяния, с большой степенью веро-
ятности повторят их снова, а также созда-
дут почву для совершения более серьезных 
преступлений. Поэтому необходимым пред-
ставляется рассмотрение перспектив крими-
нализации преследования.

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций 
была принята Всеобщая декларация прав 
человека, в соответствии с положениями 
которой каждый человек имеет право на 

жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 3), никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную 
и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жили-
ща, тайну его корреспонденции, честь и ре-
путацию (ст. 12), при осуществлении своих 
прав и свобод человеку необходимо подвер-
гаться ограничениям, установленным зако-
ном (ст. 29) [11].

Уголовный закон Российской Федера-
ции предусматривает ответственность за 
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни» (ст. 137 УК РФ). В этой норме речь 
идет только о собирании виновным лицом 
информации, относящейся к категории лич-
ной или семейной тайны. Преследование 
обычно и начинается со сбора информации 
о своей жертве. Никто, кроме самого чело-
века, не имеет права собирать, хранить, ис-
пользовать или распространять сведения о 
его частной жизни, так как эта информация 
является конфиденциальной [12]. 

В российской теории права частная 
жизнь понимается как сфера приватного 
общения, к примеру, с адвокатами, нота-
риусами, врачами, священниками, а также 
внутренний мир человека (его домашние 
привычки, досуг, убеждения и др.), семей-
ные традиции и религия [10, с. 15–27] и те 
грани личной жизни лица, о которых он 
никому не хочет сообщать. Это своеобраз-
ный суверенитет личности, означающий 
неприкосновенность ее среды обитания [11, 
с. 318–321]. Тем самым все сферы человече-
ской жизни (физическая, духовная, религи-
озная и др.) являются частной жизнью лица 
и не подлежат огласке (исключение – нару-
шение закона самим человеком или членом 
его семьи).

Думается, что действия, направленные 
на сбор информации, могут  предшество-
вать осуществлению преследования (стал-
кинга), совершению новых преступлений, 
посягающих на жизнь и здоровье. Считаем, 
что социальные сети, мессенджеры и другие 
современные средства связи очень помога-
ют сталкеру осуществлять наблюдение и 
сбор информации за человеком и тем самым 
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нарушать личные границы. В информаци-
онном пространстве постоянно появляются 
новости о том, что были похищены чьи-то 
персональные данные. Одно из громких та-
ких событий – кража клиентской базы поль-
зователей интернет-приложения «Яндекс.
Еда» в марте 2022 г. С такой базой сталкер 
без труда установит местоположение своей 
жертвы и осуществит задуманное. 

В 2017 г. Анной Акатовой в сети Ин-
тернет (change.org) была создана петиция, 
адресованная в Совет Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации 
с просьбой ввести уголовную ответствен-
ность за сталкинг. На момент подготовки 
автором статьи петицию подписали 78 296 
человек. Анна не понаслышке знает, что 
такое «сталкинг», она подвергается пре-
следованию со стороны бывшего мужа, ко-
торый  донимает ее лично, близких и род-
ственников звонками с разных номеров, 
подкарауливает у дома, угрожает и оскор-
бляет в различных формах как лично, так 
и в социальных сетях, создает аварийные 
ситуации  на личном автотранспорте в про-
цессе преследования экс-супруги и др. Ре-
зультатом регулярных обращений  Анны в 
полицию являются лишь отписки, носящие 
формальный характер, реально привлечь 
бывшего мужа-преследователя возможно 
лишь по ст. 128.1 (в случае распростране-
ния ложной информации о потерпевшем); 
ст. 119 (угроза убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью); ст. 137 (незакон-
ный сбор и распространение сведений о 
частной жизни лица); ст. 138 (нарушение 
тайны переписки и переговоров по телефо-
ну, хищение переписки, прослушивание те-
лефонных переговоров и т. д.). Тем самым 

правоохранительные органы ввиду отсут-
ствия уголовно-правового регулирования 
не могут должным образом среагировать 
на подобное поведение. Анна пребывает в 
состоянии психотравмирующей ситуации, 
опасается за свою жизнь и здоровье близ-
ких ей людей, боится выходить из дома и 
передвигаться по улицам, отвечать на теле-
фонные звонки с неизвестных номеров. В 
настоящий момент петиция находится на 
этапе общественной инициативы и не име-
ет поддержки со стороны государства [13, 
с. 15–27].

Заключение
Игнорирование пробелов уголовно-пра-

вового регулирования преследования (стал-
кинга) в век развития цифровых технологий 
недопустимо. В зарубежных странах стал-
кинг давно признан поведением, за кото-
рое предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Поэтому оценка ситуации в России 
и за рубежом позволяет полагать, что факт 
существования преследования (сталкинга), 
по мнению специалистов – как теоретиков, 
так и практиков – остается неоспоримым 
и данное явление необходимо криминали-
зировать. Имеющиеся трудности в квали-
фикации указанного деяния, относительно 
ст. 137 УК РФ, не будут иметь практиче-
ского значения, поскольку цель преследо-
вателя – оказать морально-психологическое 
давление на жертву, фактически не предпри-
нимая никаких действий. Существующие в 
УК РФ нормы не позволяют защитить жертв 
от преследований, в связи с чем представ-
ляется необходимым криминализировать 
преследование как самостоятельный состав 
преступления в Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.
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Аннотация. В данной статье авторы исследуют понятие и историческое развитие института ма-
лозначительности в период советской власти. Рассматриваются отдельные варианты определения 
данного института с точки зрения доктринального подхода, анализируются его становление на протя-
жении длительного времени. Авторы считают целесообразным и обоснованным применение термина 
«малозначительность» по делам, предусматривающим ответственность за нарушение прав собственно-
сти. По их мнению, институт малозначительности, несмотря на историю своего развития и становле-
ния, играет важную роль в достижении баланса между привлечением к уголовной ответственности за 
хищение имущества и учетом незначительных нарушений, не требующих строгого наказания. Насто-
ящее исследование представляет собой значительный вклад в область уголовного права и может стать 
полезным для специалистов, занимающихся рассмотрением дел о хищении. Авторами обосновывается 
необходимость его адаптации к современным реалиям и социальным потребностям с целью последую-
щего обеспечения справедливости и эффективного функционирования российской правовой системы. 
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Abstract. In the conducted scientific research, the authors explore the concept and historical development 
of the institution of insignificance during the Soviet period. Separate variants of the definition of this institu-
tion are considered from the point of view of the doctrinal approach, and its formation has been analyzed for 
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Введение
Квалификация преступлений является 

одним из ключевых аспектов уголовного 
правосудия, поскольку определяет характер 
и меру ответственности лица, совершивше-
го противоправные действия. Однако в по-
следние годы наблюдается актуальная про-
блема малозначительности квалификации 
преступлений, которая может оказывать не-
гативное влияние на эффективность борьбы 
с преступностью и общий уровень безопас-
ности общества.

В теории и практике уголовного права 
возникают проблемы с квалификацией ма-
лозначительности деяния и хищения. Одной 
из основных причин таких проблем явля-
ется отсутствие четкой регламентации по-
нятия «малозначительность деяния» в рос-
сийском законодательстве, несмотря на то, 
что данное понятие формально упоминает-
ся в ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ). Понятие 
«малозначительность деяния» предполага-
ет, что деяние является незначительным с 
точки зрения общественной опасности и не 
требует применения уголовной ответствен-
ности в полном объеме. Однако законода-
тель не конкретизирует критерии и условия, 
по которым возможно признание деяния ма-
лозначительным.

Методы
Методологическую основу проведенно-

го научного исследования составили сле-
дующие элементы: разработка проблемы и 
постановка цели исследования, в частно-
сти, определение и формулировка основ-
ной проблемы, связанной с интерпретаци-
ей малозначительности деяния по делам о 
хищении; изучение изменений в понятии и 

развитии института малозначительности по 
делам о хищении в исторической ретроспек-
тиве. Особое место среди всех методов зани-
мает сравнительный и исторический анализ, 
выражающийся в изучении ранее подго-
товленного научного материала по данной 
теме, обобщение существующих подходов, 
выявление потенциальных источников для 
исследования. 

Результаты
Н. Н. Щавелева и Т. В. Круглова спра-

ведливо отмечают, что термин «хищение» и 
его использование в юриспруденции не воз-
никли самым непосредственным образом, 
а стали частью правовой терминологии по-
сле длительного исторического развития [1,  
с. 127]. Действительно, история права изо-
билует различными институтами и поняти-
ями, которые с течением времени развива-
лись и изменяли свою суть. Одним из таких 
институтов, важность и значение которого 
были долгое время недооценены, является 
институт малозначительности деяния в де-
лах о хищении. Этот институт имеет дав-
ние истоки и связан с развитием социаль-
ных отношений и норм права в обществе. 
Становление рассматриваемого института 
в российском законодательстве прошло не-
сколько этапов. 

Изначально институт малозначительно-
сти деяния возник в средневековой Европе в 
связи с проблемой хищения имущества. В то 
время кража была строго наказуемым пре-
ступлением. Однако обычно суды и власти 
оказывались занятыми более серьезными 
правонарушениями и не имели возможно-
сти эффективно бороться с каждым случа-
ем кражи. Поэтому был разработан прин-
цип малозначительности деяния, который 
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предусматривал более мягкое наказание или 
даже его отсутствие в случаях, когда ущерб 
был незначительным [2, с. 155]. 

Первые упоминания о такой концепции 
относятся к древним временам. В доктри-
нальном аспекте разговор о малозначитель-
ности преступления велся вплоть до клас-
сической криминологии, однако тогда этот 
институт был в тени других вопросов, таких 
как уголовная ответственность и наказание. 
С развитием уголовного права и общества 
в целом институт малозначительности де-
яния приобретает все большую актуаль-
ность. Концепция малозначительности дея-
ния была отмечена в правовых источниках 
различных стран уже с середины XIX в. [3,  
с. 330–331]. 

Однако развитие института малозначи-
тельности деяния по делам о хищении в рос-
сийском праве принято относить к периоду 
становления советской власти. Так, в первые 
годы Советской России, с 1917 по 1921 г., 
был принят ряд декретов, направленных на 
борьбу с хищениями из государственных 
складов и должностными преступлениями, 
способствующими хищениям. Однако Этот 
период был скорее этапом научной разработ-
ки понятия «хищение» [4, с. 264]. Первое за-
конодательное закрепление формы хищения 
произошло в 1922 г. с принятием Указа Пре-
зидиума Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета и Совета народных 
комиссаров РСФСР «О мерах борьбы с хище-
ниями из государственных складов и долж-
ностными преступлениями, способствующи-
ми хищениям»1. В этом Указе были указаны 
такие формы хищения, как кража, растрата, 
присвоение и др. В 1947 г. в правовые акты 
были внесены изменения, которые указывали 
на открытые перечни форм хищения [5, с. 5]. 
Таким образом, объектом хищения могло яв-
ляться различное имущество, включая коопе-
ративное, государственное, колхозное и иное 

1 О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способству-
ющими хищениям : декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета, Совета народных комисса-
ров РСФСР от 1 июня 1921 г. // Известия ВЦИК. 1921. № 120.

2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. 
№ 40. Ст. 591.

общественное имущество. Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 г. предусматривал ответствен-
ность за хищение социалистической соб-
ственности, т. е. имущества, принадлежаще-
го государству или коллективу2. С развалом 
Советского Союза и переходом к рыночной 
экономике в России в 1990-х гг. законода-
тельство было изменено. Термин «хищение» 
остался, но был уточнен и дополнен для уче-
та новых видов преступлений, связанных с 
экономической деятельностью. Например, 
УК РФ 1996 г. уже содержал статьи, касаю-
щиеся хищения государственной и иной соб-
ственности [6, с. 201]. 

Однако с течением времени и развити-
ем общества понятие и институт малозна-
чительности деяния претерпели изменения. 
В связи с изменениями в социальной и эко-
номической сферах стандарты и представ-
ления о значимости ущерба в делах о хище-
нии изменились [7, с. 136]. Следовательно, 
история становления термина «малозначи-
тельность деяния» в российском законода-
тельстве прошла через несколько этапов: с 
дореволюционного периода и до современ-
ности с учетом изменений в общественно- 
экономических условиях страны.

А. А. Пионтковский стал первым, кто 
рассматривал термин «хищение». В своих ра-
ботах автор высказывал точку зрения о том, 
что его необходимо использовать для опи-
сания преступления, являющегося формой 
незаконного обогащения преступного лица, 
переводящего какое-либо имущество в свою 
собственность [8, с. 307]. Подобное опреде-
ление преступления учитывает социально- 
экономические аспекты и мотивацию лиц, 
совершивших преступления, что может быть 
полезно для разработки более эффективных 
стратегий предотвращения и борьбы с таки-
ми преступлениями. На современном этапе 
развития законодательства и юридической 
доктрины К. А. Суркова считает, что в УК РФ 
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хищение должно обладать признаками изъ-
ятия, завладения или обращения имущества 
[9, с. 33]. Отметим, что предложение уточ-
нить законодательное определение хищения 
может способствовать более четкому приме-
нению законов и предотвращению различных 
интерпретаций. Однако реформирование уго-
ловного законодательства – сложная задача. 
Ю. Н. Шаповалов и В. И. Рудик предлагают 
интерпретировать понятие «хищение» как 
«деяние лица, совершенное из корыстных 
мотивов и повлекшее для собственника или 
иного владельца ущерб, посредством изъятия 
чужого имущества» [10, с. 336]. Предложен-
ная Р. Р. Мусиной концепция обладает ши-
роким содержанием благодаря определению 
характеристик и действий, направленных на 
безвозмездное присвоение имущества дру-
гих лиц в свою собственность либо третьих 
лиц, что в результате причиняет владельцу 
имущества материальный ущерб и финан-
совые трудности [11, с. 68]. В современном 
российском законодательстве существуют 
определенные характеристики, которые уста-
навливаются для квалификации хищения как 
уголовного преступного деяния. Эти при-
знаки включают противоправность и безвоз-
мездность действий, преследование личной 
выгоды и умысел изъятия или использования 
похищенного имущества в личных целях или 
третьих лиц [12, с. 20]. УК РФ 1996 г. содер-
жит нормы, которые определяют различные 
формы хищения и наказания за него, включая 
случаи хищения чужого имущества и госу-
дарственных средств1. Это свидетельствует о 
том, что хищение остается актуальным пре-
ступлением в российском законодательстве. 
Однако А. В. Боровиков считает, что понятие 
«хищение» в настоящее время только лишь 
усугубляет использование термина в право-
применительной практике по преступлениям 
против собственности и доктрине уголовно-
го права, в связи с чем предлагает исключить 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 25. Ст. 2954.

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от  
25 июня 1998 г. № 92-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации. № 26. Ст. 3012.

примечание ст. 158 УК РФ, закрепляющее 
понятие «хищение» [13, с. 46–47]. В целом 
действия ученых, направленные на анализ и 
обсуждение законодательства, полезны для 
развития нашей правовой системы. Оценка 
действий требует учета контекста и того, на-
сколько предложения способствуют справед-
ливости и соблюдению прав граждан. 

После принятия Федерального закона 
от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» установлено 
действие института малозначительности в 
уголовном праве. В ч. 2 ст. 14 УК РФ было 
введено положение, которое создало пра-
вовой механизм для исключения уголов-
ной ответственности или назначения менее 
строгих наказаний в случаях, когда совер-
шенное преступление имеет незначитель-
ное общественное значение или наносит 
незначительный ущерб2. Это обеспечивает 
возможность более гибкого подхода к пра-
восудию и справедливое рассмотрение дел в 
соответствии с общественными интересами. 
В. Н. Винокуров предполагает, что институт 
малозначительности применяется исклю-
чительно в том случае, когда совершенные 
действия лишены опасности и не имеют 
определенных последствий [14, с. 76]. Мы 
считаем, что точка зрения В. Н. Винокуро-
ва относительно необоснованная, посколь-
ку институт малозначительности не обяза-
тельно должен быть связан с отсутствием 
опасности или определенных последствий 
совершенных действий. По нашему мне-
нию, важно установить, что преступление 
имеет несущественное общественное зна-
чение или наносит незначительный ущерб.  
В своих работах Р. Т. Гамидов поддерживает 
использование количественного фактора. В 
случае если объем совершенных действий 
не достигает установленных законом кри-
териев для определенного преступления, то 
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это может привести к отсутствию уголовно-
го преследования и соответствующих пра-
вовых последствий [15, с. 82]. 

Таким образом, соотношение малозна-
чительности деяния и хищения в уголовном 
праве заключается в следующем: если ущерб, 
причиненный потерпевшему, является незна-
чительным или не превышает установленную 
законом границу в денежном эквиваленте, то 
деяние может квалифицироваться как мелкое 
хищение, предусмотренное ст. 7.27 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях1. В данном случае 
нарушитель может быть привлечен к менее 
строгим наказаниям, чем при совершении 
обычного хищения. Однако стоит отметить, 
что малозначительность деяния не являет-
ся основанием для полного освобождения 
от уголовной ответственности. В силу того, 
что в настоящее время законодательная база 
и судебная практика совершенствуются и 
изменяются в соответствии с современны-
ми вызовами и требованиями правопорядка, 
Конституционный суд Российской Федера-
ции занял позицию, что примечание ст. 158 
УК РФ закрепляет только общее понятие 
хищения, что позволяет применить разные 
меры наказаний при хищении одной и той 
же суммы2. Одной из основных проблем при 
рассмотрении института малозначительно-
сти деяния в уголовном праве принято счи-

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

2 По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 53-П // Собрание законодательства Российской Федерации. № 51. 
Ст. 9343.

тать отсутствие четкого определения поня-
тия «малозначительность деяния», критериев 
малозначительности, соответствия наказания 
для данной категории преступлений. 

Заключение
В современном правовом пространстве 

институт малозначительности деяния по де-
лам о хищении остается актуальным и игра-
ет определенную роль. Его суть заключает-
ся в поиске оптимального баланса между 
необходимостью привлечения к ответствен-
ности за хищение имущества и признанием 
некоторых проступков незначительными, не 
требующими строгого наказания. Институт 
малозначительности имеет давнюю исто-
рию и является результатом общественных 
и правовых преобразований. Важно посто-
янно адаптировать его к современным реа-
лиям и социальным потребностям с целью 
последующего обеспечения справедливости 
и эффективного функционирования россий-
ской правовой системы. Малозначитель-
ность квалификации преступлений являет-
ся серьезной проблемой, которая требует 
немедленного внимания со стороны зако-
нодателей, правоохранительных органов и 
общества в целом. Только путем устранения 
причин и последствий этой проблемы мож-
но достичь эффективной борьбы с преступ-
ностью и обеспечить безопасность всего об-
щества.
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Введение 
За последнее десятилетие количество 

преступлений, совершаемых в сфере ис-

пользования информационно-телекоммуни-
кационных технологий, резко возросло. На 
проблему противодействия киберпресту-
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плениям неоднократно указывал в своих вы-
ступлениях Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин. В 2023 г. на расширенном 
заседании коллегии МВД России глава госу-
дарства вновь обратил внимание на остроту 
данного, безусловно, проблемного вопроса1. 
Согласно результатам официальных стати-
стических данных, «в январе–ноябре 2023 г. 
зарегистрировано 614,8 тыс. преступлений, 
совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации, 
что на 30,8 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В общем числе заре-
гистрированных преступлений их удельный 
вес увеличился с 25,8 % в январе–ноябре 
2022 г. до 34,1 %»2. Отметим, что уровень 
профилактики и раскрываемости престу-
плений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий, остается невы-
соким. 

В таких обстоятельствах требуется по-
иск путей оптимизации, повышения эф-
фективности организации и проведения 
мероприятий по расследованию киберпре-
ступлений. И, на наш взгляд, «флагманом» 
такого поиска должно выступить кримина-
листическое обеспечение методики рассле-
дования данной категории преступлений. 
Вне развития и совершенствования соответ-
ствующих частных и общих аспектов дан-
ной методики, без их имплементации в пра-
воохранительную деятельность успешность 
работы по расследованию и профилактике 
преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, крайне сомнительна. В 
этой связи требуется исследование общете-
оретических и практических вопросов со-
вершенствования методики расследования 
рассматриваемых преступлений. 

Методы 
В исследовании применялись диалекти-

ческий метод как всеобщий универсальный 

1 Выступление В. В. Путина на заседании коллегии МВД России 20 марта 2023 года // Президент России. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70744 (дата обращения: 11.01.2024).

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–ноябрь 2023 года. 
https://мвд.рф/reports/item/45293174/ (дата обращения: 15.01.2024)

метод познания, общенаучные формаль-
но-логические методы познания (анализ и 
синтез, дедукция и индукция, аналогия), си-
стемный подход.

Результаты 
Одним из основных направлений разви-

тия криминалистической науки можно счи-
тать выработку криминалистической харак-
теристики преступлений, в которой важное 
место отводится именно орудиям совершения 
преступлений [1, с. 27]. В рассматриваемом 
контексте к орудиям совершения рассматри-
ваемых преступлений можно отнести техни-
ческое и сетевое оборудование, используемое 
злоумышленниками, так как реализация пре-
ступных замыслов невозможна без использо-
вания указанных устройств [2, с. 32]. 

Анализ материалов судебной и след-
ственной практики позволяет выделить не-
сколько основных видов технического и се-
тевого оборудования, которое используется 
злоумышленниками при совершении пре-
ступлений с использованием информацион-
ных технологий.

Во-первых, это технические устройства. 
Наиболее распространенным техническим 
устройством, фигурирующим в уголовных 
делах рассматриваемой категории, являет-
ся мобильный телефон с функцией выхода 
в сеть Интернет. С его помощью злоумыш-
ленники подключаются к сети Интернет, 
осуществляют поиск жертв (или иных объ-
ектов посягательства), вступают с ними в 
контакт, совершают непосредственно пре-
ступные деяния. Помимо мобильных теле-
фонов, при совершении рассматриваемых 
преступлений могут быть также использо-
ваны стационарные компьютеры, ноутбуки 
или планшеты.

Во-вторых, это устройства, предназна-
ченные для подключения и доступа в сеть 
Интернет. Не во всех случаях злоумышлен-
ники используют внутреннюю функцию 
самого мобильного телефона для доступа в 
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сеть. В большинстве стационарных компью-
теров, а также ноутбуков данная функция 
вообще отсутствует. В этой связи преступ-
никами могут использоваться специальные 
технические устройства – Wi-Fi-роутеры. В 
отдельных случаях, в целях сокрытия сле-
дов своей преступной деятельности, злоу-
мышленники используют Wi-Fi-роутеры, 
установленные в общественных местах.

В-третьих, это отдельные виды техни-
ческого и сетевого оборудования (комму-
никаторы, адаптеры сети, концентраторы, 
сетевые карты, маршрутизаторы, мульти-
плексоры, шлюзы и др.). 

В целях реализации преступных планов 
злоумышленники используют следующие 
технические устройства и сетевые средства.

1. VPN-сервисы. Данные средства пред-
ставляют собой безопасное зашифрованное 
подключение пользователя к сети, с кото-
рым он может обходить локальные ограни-
чения и сохранять конфиденциальность.

2. Сетевые соединения, хостинги, сете-
вые провайдеры, вышки сотовой связи. Дан-
ные средства используются для обеспечения 
интернет-соединения, увеличения скорости 
поступления информации.

3. Различные интернет-приложения. К 
примеру, социальные сети, мессенджеры. Так-
же для реализации своих преступных наме-
рений злоумышленники могут использовать 
и другие приложения. Например, это могут 
быть приложения, корректирующие голос че-
ловека (используются в случае, если с жерт-
вой осуществляются телефонные переговоры, 
и преступник не хочет, чтобы жертва слышала 
его настоящий голос), внешность и др.

Следующим элементом криминалисти-
ческой характеристики, который объединяет 
преступления, совершенные с использова-
нием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, и позволяет говорить о них 
как об общности, выступают электронные 
следы преступления, которым в юриди-
ческой литературе уделяется пристальное 
внимание [3, с. 204–208; 4, с. 226–230; 5,  
с. 136–141; 6, с. 120–123]. При рассмотрении 
этого вопроса нами учитывается классифи-
кация электронных следов, предложенная 

В. А. Перовым [7, с. 94–96] и принятая мно-
гими авторами. Обратим внимание на две 
разновидности электронных следов, а имен-
но, статическом и динамическом. В первом 
случае речь идет о следообразовании, про-
исходящем на неподвижной основе (напри-
мер, это может быть IP-адрес). Во втором 
случае речь идет об образовании следов на 
движущейся основе (например, в результате 
совершения различных действий со сторо-
ны злоумышленников). 

Относительно места совершения пре-
ступления киберпреступления могут быть 
определены через понятие информацион-
но-телекоммуникационного пространства. 
Именно последнее чаще всего выступает 
местом совершения преступных деяний. 
Прежде всего, это может быть информаци-
онно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Следующим элементом криминалисти-
ческой характеристики рассматриваемых 
преступлений выступает личность преступ-
ника. Характеристика личности преступ-
ника занимает важное место в понимании 
механизма следообразования рассматривае-
мых преступлений.

Представляет определенный науч-
ный интерес классификация предложенная 
Э. Т. Халилуллиной. На основе проведенного 
исследования она выделяет следующие типы 
личности злоумышленников, совершающих 
компьютерные преступления [8, с. 91]: 

– хакеры – обладающие высокой степе-
нью знаний в сфере информационных тех-
нологий, совершающие преступления путем 
взлома защитных систем с целью причине-
ния ущерба данным, хищения информации, 
нанесения иного вреда;

– киберпреступники – получающие до-
ступ к данным в корыстных целях не путем 
взлома систем, а путем обмана, злоупотре-
бления доверием и т. д.;

– шпионы – лица, добывающие инфор-
мацию в сети;

– кибертеррористы – выводящие из строя 
сети и системы различных организаций и 
предприятий в определенных целях (корысть, 
для того, чтобы заставить организации совер-
шить определенные действия и др.). 
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В свою очередь, полагаем, что можно 
ограничиться классификацией, предлагае-
мой А. Л. Осипенко [9, с. 62]: 

– традиционные преступники – лица, 
осознавшие возможности и преимущества 
информационных технологий для соверше-
ния хищений денежных средств;

– представители хакерского сообще-
ства – лица, обладающие специальными 
знаниями в сфере компьютерных техноло-
гий, совершающие деяния, которые возмож-
ны только в данной сфере (ввод, блокировка, 
уничтожение и информации и т. д.). 

По мнению исследователей, киберпре-
ступления совершаются лицами мужского 
пола, в возрасте от 18 до 24 лет, преиму-
щественно имеющими высшее или среднее 
специальное образование [10, с. 189].

Преступная деятельность, как и любая 
другая целенаправленная деятельность, мо-
жет быть разделена на этапы в зависимости 
от степени достижения результата. Последо-
вательность действий лица, совершающего 
преступления с использованием информа-
ционных технологий, необходимо рассма-
тривать с учетом обязательной привязки к 
использованию технических средств и се-
тевого оборудования. Проведенный анализ 
следственной и судебной практики позволил 
выделить несколько основных этапов совер-
шения преступлений с использованием ин-
формационных технологий.

Первый этап – это возникновение умыс-
ла на совершение преступления, а также 
осознание возможности (необходимости) 
использования при этом информационных 
технологий. Умысел может возникнуть в 
силу различных обстоятельств и под воздей-
ствием разных, по своей сути и содержанию, 
акторов. Например, это может быть реализа-
ция потребности незаконного обогащения 
(корыстный мотив), осуществление коммер-
ческого интереса и др.

Второй этап – это создание условий, необ-
ходимых для реализации преступного умыс-
ла. В рамках данного этапа осуществляется 
множество действий (создание необходимого 
информационного ресурса, поиск объекта со-
вершения преступления, жертвы и др.).

Третий этап – непосредственное со-
вершение преступления. В зависимости от 
конкретного вида преступления содержа-
ние данного этапа может быть различным. 
Определяющее значение в данном случае 
следует отводить тем средствам, которые ис-
пользуются преступниками для реализации 
своих противоправных замыслов. В данном 
случае следует отметить, что в значитель-
ной степени распространено использование 
средств мобильной связи и расчетных (пла-
стиковых) карт. Эти средства в основном 
используются для совершения хищений – 
краж и мошенничеств. В особенности это 
проявляется при совершении преступлений 
на бесконтактной основе. Так, например, 
для бесконтактных мошенничеств в пла-
не определения обстановки их совершения 
важное значение имеют условия, создание и 
обеспечение которых позволяет реализовы-
вать соответствующие преступные замыслы 
по хищению собственности, путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

К таковым условиям следует относить 
наличие специальных технических средств и 
специальных технологических возможностей. 
В первом случае речь идет о технических 
средствах, которые злоумышленники исполь-
зуют в качестве предметов преступных пося-
гательств – мобильные телефоны, смартфоны, 
средства электронных платежей, компьютеры, 
планшеты и т. д. Особое значение в данном 
случае имеют электронные платежные систе-
мы. Именно посредством них совершается 
значительная часть мошеннических действий, 
схем и операций. 

Отдельно следует учитывать исполь-
зование преступниками различных про-
граммных средств. В данном случае следу-
ет выделять несколько основополагающих 
тенденций.

1. Использование преступниками раз-
личных программных средств, которые 
позволяют анонимизировать «преступный 
след» (свою преступную деятельность) и 
сам факт использования тех или иных тех-
нологий.

2. Использование специальных про-
грамм, предназначенных для шифрования.
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3. Использование различных сайтов-зер-
кал.

4. Активное использование криптовалю-
ты, а также электронных платежных систем.

5. Использование электронной цифро-
вой подписи в целях совершения мошенни-
честв.

Четвертый этап – это сокрытие следов 
преступной деятельности. Отметим, что по 
множеству преступлений меры, направлен-
ные на сокрытие следов, принимаются зло-
умышленниками на первоначальных стади-
ях своей противоправной деятельности. В 
частности, это может быть использование 
VPN-сервисов, а также различных программ 
«анонимайзеров», которые позволяют поль-
зоваться сетевыми ресурсами с сокрытием 
данных об IP-адресе, а также иных сведений, 
позволяющих установить конечного пользо-
вателя. На стадии после совершения престу-
пления, злоумышленники также предпри-
нимают различные меры. В частности, это 
может быть стирание переписки, удаление 
аккаунта, «чистка» истории браузера, смена 
мобильного телефона и других технических 
устройств, физическое скрытие (переезд в 
другой город) и т. д.

Основной задачей при расследовании 
рассматриваемых преступлений является 
обнаружение максимально возможного ко-
личества следов совершенного деяния, их 
фиксация и изъятие. В дальнейшем данные 
следы должны привести к конкретному лицу, 
совершившему то или иное преступление и 
использовавшему для этого соответствую-
щие информационные технологии. 

Работа со следами во многом обеспе-
чивается посредством производства след-
ственных действий. В этой связи важно 
обеспечивать, во-первых, правильную по-
следовательность и своевременность произ-
водства следственных действий (методиче-
ский аспект), во-вторых, верную тактику их 
производства (тактический аспект). 

Начальной точкой проведения след-
ственных действий по уголовным делам 
рассматриваемой категории является ме-
сто происшествия. В большинстве научных 
источников указывается, что первоначаль-

ным следственным действием при рассле-
довании преступлений данной категории 
выступает осмотр места происшествия [11, 
с. 135–143]. 

После работы на месте происшествия 
необходимо получить дополнительную 
информацию о преступлении из так назы-
ваемых внешних источников. Необходи-
мость данной задачи обусловлена тем, что 
интернет-соединение, функционирование 
социальных сетей обеспечивается отдель-
но взятыми организациями. Для получения 
максимально доказательственной инфор-
мации необходимо составить ряд запросов. 
Во-первых, следует направить запросы пред-
ставителю юридического лица – социальной 
сети, в рамках функционирования которой 
совершалось преступление («Вконтакте», 
«Телеграм» и др.). Как правило, предмет 
запрашиваемой информации составляют: 
адрес личной страницы пользователя; дата 
создания страницы; номер телефона и элек-
тронной почты пользователя; IP-адреса, с 
которых пользователь осуществлял вход на 
страницу; история изменений пароля, логи-
на (имени пользователя), номера телефона; 
история обращений в службу поддержки; 
история блокировок страницы пользователя. 
Во-вторых, следует запросить разрешение 
(санкцию) суда для возможности получения 
сведений, затрагивающих конституционные 
права граждан (право на личную, семейную 
тайну) [12, с. 118]. Реализация данного ме-
роприятия осуществляется в случае необхо-
димости доступа следователя к соответству-
ющим данным.

Важнейшим этапом расследования пре-
ступлений рассматриваемой категории яв-
ляется назначение и производство судебных 
экспертиз. Следует отметить многочислен-
ность возможных вариантов и видов судеб-
ных экспертиз, которые могут быть про-
ведены при расследовании преступлений, 
совершенных с использованием информа-
ционных технологий. При этом все прово-
димые экспертизы условно можно подразде-
лить на два вида.

Первый вид судебных экспертиз обу-
словлен отраслевой спецификой данных 
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преступлений, а именно их совершением с 
использованием информационных техноло-
гий. Чаще всего по таким делам назначается 
и проводится судебная компьютерно-техни-
ческая экспертиза. Так, до недавнего вре-
мени выделялись различные виды судеб-
ных компьютерно-технических экспертиз 
(информационная, программная, сетевая и 
др.). Вместе с тем практика показывает, что 
на сегодняшний день при расследовании 
уголовных дел соответствующей категории 
чаще всего проводится именно комплекс-
ная экспертиза, в рамках которой уточня-
ются все интересующие вопросы. Поэтому 
в постановлении на производство судебной 
экспертизы целесообразно указывать родо-
вое наименование экспертизы – «судебная 
компьютерно-техническая экспертиза» [13,  
с. 278]. 

Установив необходимость производства 
судебной компьютерно-технической экспер-
тизы, следователь должен определить ряд 
аспектов. Прежде всего, это объекты, кото-
рые будут представлены эксперту для про-
изводства соответствующего экспертного 
исследования. Зачастую таковыми объектами 
выступают компьютерное или иное техниче-
ское устройство, с которого производилось 
подключение и выход в глобальную инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть. 

Далее следователю необходимо сфор-
мулировать вопросы, которые будут постав-
лены перед экспертом для их разрешения. 
Конечные перечни вопросов, как правило, 
определяются в зависимости от конкретных 
обстоятельств и типовой следственной си-
туации, сложившейся на момент расследо-
вания уголовного дела. Вместе с тем можно 
утверждать о более или менее общих на-
правлениях, в рамках которых должны быть 
сформулированы вопросы.

Первое направление – это характеристи-
ка компьютерного или иного технического 
устройства (марка, модель, индивидуальный 
номер, фактическое состояние, техническая 
исправность и т. д.).

Второе направление – это характеристи-
ка данных, содержащихся на компьютерном 
устройстве как в целом, так и в контексте 

соотношения с обстоятельствами совершен-
ного преступления (имеются ли какие-либо 
данные, их тип, форма, содержание, дата 
формирования, особенности получения, об-
работки и т. д.).

Третье направление – это характери-
стика доступа компьютерного или иного 
устройства в сеть Интернет (имело ли ме-
сто, какой IP-адрес, на какие ресурсы осу-
ществлялся доступ, дата, место и время та-
кого доступа, продолжительность и т. д.). 

Второй вид судебных экспертиз обу-
словлен видовой спецификой того престу-
пления, которое было совершено. Данный 
вопрос полагаем возможным рассмотреть 
на примере совершения преступлений с ис-
пользованием информационных технологий 
в отношении особой категории лиц, а имен-
но несовершеннолетних. Как показывает 
анализ материалов правоприменительной 
практики, в отношении указанных лиц мо-
гут быть совершены преступления против 
их половой свободы (неприкосновенности), 
против жизни, а также иные виды престу-
плений. В каждом таком случае могут быть 
назначены соответствующие виды судебных 
экспертиз. Например, по делам, связанным с 
совершением преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего, чаще всего назначается 
и проводится судебная экспертиза видеоизо-
бражений, видеозаписей порнографического 
содержания. «Экспертиза для определения 
порнографического характера видеоизобра-
жений или других объектов является ком-
плексной и комиссионной, которая выпол-
няется экспертами, имеющими специальные 
знания в области психологии, лингвистики, 
искусствоведения, культурологии. Задачи 
экспертизы – установление специальных 
признаков порнографического содержания в 
исследуемых объектах. Эта задача решается 
в рамках комплексной психолого-лингви-
стической, психолого-культурологической, 
психолого-искусствоведческой экспертиз 
или же отдельными указанными эксперти-
зами. Определяющим выступает установле-
ние того факта, что обнаруженные объекты 
являются порнографическими» [14, с. 202]. 
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Обратим внимание, что в качестве объектов 
экспертизы могут быть представлены: мате-
риалы, размещенные в компьютерных сетях, 
в том числе в сети Интернет; аудиозаписи, 
видеозаписи на любых носителях; изобра-
жения на электронных носителях; предме-
ты, имеющие отношение к осуществлению 
сексуальных действий в отношении несо-
вершеннолетних [15, с. 263–268].

Дальнейшие следственные действия  
(в частности, обыск, допрос, при возможно-
сти очная ставка, выемка и др.) проводятся 
с целью получения доказательственной ин-
формации, обнаружения, фиксации и изъя-
тия следов совершенного преступления.

Заключение 
В итоге следует констатировать, что 

знание криминалистической характеристи-
ки преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационных технологий, ее 
структуры и содержания – это важнейший 
элемент, без которого представить себе эф-

фективную работу по расследованию и про-
филактике рассматриваемых преступлений 
крайне сложно. Проведенное исследова-
ние показало возможность представления 
криминалистической характеристики рас-
сматриваемых преступлений в качестве 
интегральной системы, которая характери-
зуется несколькими основными признака-
ми, а именно: технологической стороной 
совершения преступлений, действиями, со-
вершаемыми преступниками, а также осо-
бенностями личности преступника. 

Основной задачей при организации рас-
следования преступлений, совершенных с 
использованием информационных техно-
логий, видится обнаружение, фиксация и 
изъятие, прежде всего, цифровых следов. В 
дальнейшем при использовании криминали-
стически значимой информации необходимо 
обеспечить установление злоумышленника, 
а также всех обстоятельств совершенного 
преступного деяния.
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Аннотация. В рамках деятельностного подхода к классификации участников уголовного судопро-
изводства существует необходимость функционального определения тех лиц, которые не реализуют в 
уголовном судопроизводстве основные уголовно-процессуальные функции, предусмотренные ст. 15 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Автор аргументированно обосновывает 
существование самостоятельной, нейтральной по отношению к основным уголовно-процессуальной 
функции – содействия правосудию. Вместе с тем проведенное исследование позволило установить на-
личие указанной функции и в остальных процессуальных отраслях права.

Указанное обстоятельство дало возможность предпринять попытку формирования нового науч-
ного представления о существовании самостоятельного правового института содействия правосудию, 
ранее не выделяемого в теории права, присущего всем процессуальным отраслям.

На примере анализа правового института содействия уголовному правосудию определено, что оно 
представляет собой совокупность правовых норм, направленных на регулирование отношений, скла-
дывающихся в уголовном процессе и связанных с вспомогательной деятельностью, направленной на 
сообщение и (или) получение доказательственной информации, оказание консультативной, техниче-
ской (организационной) или иной помощи сторонам и суду.

Содействие правосудию выступает в качестве комплексного межотраслевого, функционального, 
императивно-диспозитивного мегаинститута, включающего в свою структуру содержание других пра-
вовых институтов.

Отмечая межотраслевой характер правового регулирования такой процессуальной деятельности 
как содействие правосудию и особенностей включения в него иных самостоятельных правовых инсти-
тутов, автор ставит вопрос о выдвижении мегаправового института. 

Ключевые слова: содействие правосудию, правовой институт, уголовное судопроизводство, участ-
ники уголовного процесса, правоотношения, уголовно-процессуальные функции, защита, обвинение, 
мегаправовой институт, эксперт, специалист, понятой, свидетель, переводчик
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LEGAL  INSTITUTION  FOR  PROMOTION  OF  JUSTICE:  
ISSUES  OF  EXISTENCE  AND  FURTHER  EXPANSION

Abstract. Within the scope of the activity approach to the classification of participants in criminal proceed-
ings, there is  a necessity for a functional definition of those persons who do not implement the main criminal 
procedural functions mentioned in Art. 15 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (herein-
after referred to as the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). The author has substantiated 
the existence of an independent, neutral in relation to the main criminal procedural function – promoting jus-
tice. At the same time, the study made it possible to establish the presence of this function in other procedural 
branches of law.
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This circumstance made it possible, within the framework of this article, to attempt to form a new scien-
tific idea about the existence of an independent legal institution for the promotion of justice, which was not 
previously identified in the theory of inherent in all procedural branches of law.

Based on the example of the analysis of the legal institution of assistance to criminal justice, it was deter-
mined that it represents a set of legal norms aimed at regulating the relations that develop in the criminal pro-
cess and related to auxiliary activities aimed at reporting and (or) obtaining evidentiary information, providing 
advisory, technical (organizational) or other assistance to the parties and the court.

The promotion of justice is defined as a complex intersectoral, functional, imperative-dispositive mega 
institution, which includes in its structure the content of other legal institutions.

Noting the cross-sectoral nature of the legal regulation of such procedural activities as the promotion of 
justice and the features of including other independent legal institutions in it gave the author grounds to raise 
the question of promotion as a megalegal institution.

Keywords: promotion of justice, legal institute, criminal proceedings, participants in criminal proceed-
ings, legal relations, criminal procedural functions, protection, accusation, megalegal institute, expert, special-
ist, witness, witness, translator

For citation: Latypov V. S. Legal institute for promotion of justice: issues of existence and further expan-
sion // Society, law, statehood: retrospective and perspective. 2024. No. 1 (17). P. 65–71. (In Russ.)

Введение 
Существующий уголовно-процессуаль-

ный механизм осуществления уголовного 
судопроизводства, основанный на трехзве-
ньевой системе процессуальных функций, 
нуждается в качественном анализе, доста-
точности тех самых законодательно опре-
деленных функций для обеспечения рав-
ноправного, состязательного уголовного 
судопроизводства, современного демокра-
тического правового государства.

Будем справедливы, мы не единствен-
ные и далеко не первые исследователи, от-
мечающие необходимость выделения отлич-
ных от основных уголовно-процессуальных 
функций. 

Несмотря на результаты проведенных 
исследований указанных и многих других 
авторов, стоит отметить, что формирование 
общего представления о существующей си-
стеме уголовно-процессуальных функций 
далеко от своего логического завершения. 
Это свидетельствует о сложности и много-
гранности заявленной процессуальной про-
блематики. Отчасти это можно объяснить 
отсутствием единого подхода к понимаю 
природы процессуальных функций, проти-
воречивостью доктрины. Приведем следую-
щие подходы:

– рассмотрение функций, исходя из де-
ятельностного подхода, заключающегося в 
выполнении непосредственных задач, стоя-

щих перед конкретными участниками про-
цесса [1; 2]; 

– необходимость рассмотрения функции 
уголовного процесса в целом [3; 4]; 

– третий подход, наиболее пространный, 
свидетельствует о возможности существо-
вания самостоятельных функций на каждой 
стадии уголовного процесса [5].

Вместе с тем использование функцио-
нального подхода, включающего изучение 
разнообразных уголовно-процессуальных 
институтов, позволяет взглянуть на совре-
менное уголовное судопроизводство под 
различными углами.

Методы
Методологическую основу исследова-

ния составили диалектический метод на-
учного познания, логический, сравнитель-
но-правовой и статистический методы, а 
также наблюдение и другие частные методы 
исследования правовых явлений.

Результаты
Законодатель в ст. 15 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) определил наличие лишь 
трех уголовно-процессуальных функций, ко-
торые в теории уголовно-процессуального 
права стали основными. При этом детальный 
анализ оставшихся норм указанного норма-
тивного акта позволяет утверждать, что иные 
функции законодателем не выделяются, за 
исключением конкретизации функции обви-
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нения, которая в п. 45 ст. 5 УПК РФ допол-
нена словосочетанием «уголовное пресле-
дование». Дополнительно следует отметить, 
что буквальное толкование ч. 1 ст. 44.1 УПК 
РФ позволяет отметить функцию разреше-
ния уголовного дела, что именуется судом 
функцией «правосудия». Мы не наблюдаем в 
представленной законодателем системе уго-
ловно-процессуальных функций деления на 
основные и дополнительные, как это принято 
указывать в научной литературе.

Подчеркнем, что в основу существую-
щей классификации участников уголовно-
го судопроизводства был положен именно 
функциональный подход, позволивший за-
конодателю сгруппировать их в зависимо-
сти от реализуемых функций. Следует от-
метить, что он был последователен в этом 
вопросе применительно ко всем участни-
кам процесса, за исключением тех, кого 
обособили в отдельной гл. 8 УПК РФ, мно-
гозначительно назвав их «иные участники 
уголовного судопроизводства». В раках на-
стоящего исследования, мы считаем, стоит 
избежать проведения анализа законодатель-
ной классификации участников уголовного 
судопроизводства, исходя из существующе-
го функционального подхода, поскольку он 
осуществлен нами ранее [6].

В свою очередь, считаем необходимым 
подчеркнуть, что неопределенная категория 
«иные» крайне неуместна для процессуаль-
ных отраслей, т. к. подразумеваем возмож-
ность разночтения в правоприменительном 
подходе. Мы разделяем позицию П. Г. Мар-
фицина, предлагающего «избавиться (или 
сократить до минимума) от неоправданного 
использования в УПК РФ термина "иные"» 
[7, c. 101]. 

Действующий УПК РФ с момента его 
принятия в 2001 г. определил состязатель-
ность в качестве основы построения со-
временного уголовного судопроизводства. 
Представляется, что достижение состяза-
тельности невозможно без обеспечения ра-

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Феде-
рации за январь-декабрь 2022 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=85327980 (дата обращения: 18.01.2024).

венства противостоящих друг другу сторон, 
наделения их равным как по объему, так и 
по содержанию комплексом прав и процес-
суальных возможностей.

Принято полагать, что одним из при-
знаков процессуальных принципов являет-
ся их всепроникающее распространение на 
каждую стадию уголовного судопроизвод-
ства. Вместе с тем вызывает определенные 
вопросы существование принципа состя-
зательности [8; 9; 10; 11], основанного на 
равноправии сторон на отдельных стадиях, 
в частности, возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования, в кото-
рых подозреваемое лицо не установлено. 
Указанное обстоятельство свидетельству-
ет об отсутствии в настоящее время необ-
ходимого публично-правового механизма, 
обеспечивающего состязательные и равно-
правные начала уголовного судопроизвод-
ства. Первоначальные стадии уголовного 
процесса характеризуются интенсивной 
деятельностью государственных органов, 
осуществляющих уголовное преследование, 
по формированию доказательственной базы 
по совершенному преступлению. Указанная 
деятельность обнажает существующий дис-
баланс процессуальной возможности сторон 
в формировании доказательств и свидетель-
ствует об откровенной монополии данной 
деятельности стороны обвинения.

Между тем наблюдается весьма тре-
вожная тенденция, поскольку официаль-
ная статистика регистрирует рост (+5,4 % 
по сравнению с 2021 г.) нарушений закона, 
допущенных органами предварительного 
следствия и дознания на досудебных стади-
ях уголовного процесса (1 799 639 выявлен-
ных фактов) за период с января по декабрь 
2022 г.1

Убеждены, что лишь вовлечение в уго-
ловно-процессуальные отношения самосто-
ятельной категории лиц, именуемой нами 
как «содействующие отправлению право-
судия», позволяет обеспечить гармоничное 
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взаимодействие каждой из сторон в про-
цессуальном пространстве. Они позволяют 
обеспечить равные возможности сторон по 
участию в процессе доказывания, а также 
вовлекаются для оказания содействия, но 
при этом не наделены властными полномо-
чиями и не имеют личной заинтересованно-
сти в ходе уголовного дела.

Выделение самостоятельной функции 
содействия правосудию [12], которую реа-
лизуют соответствующие участники и субъ-
екты с неопредленным процессуальным ста-
тусом, предполагает определение авторской 
системы уголовно-процессуальных функ-
ций, которые можно представить в следую-
щем виде: основные, сопутствующие и си-
туативные (факультативные).

В отличие от отдельных исследователей, 
являющихся сторонниками расширенного 
толкования функции содействия правосу-
дию и приписывающих ее даже органам 
дознания [13, c. 101], мы склонны относить 
эту деятельность к участникам процесса, 
не наделенным властными полномочиями, 
эпизодически привлекаемым к участию в 
процессуальных действиях в порядке, уста-
новленном УПК РФ.

Следует признать, что закон напрямую 
не выделяет содействие правосудию ни в 
качестве процессуальной функции, ни как 
самостоятельный вид деятельности, но в то 
же время содержит достаточное количество 
норм, которые можно отнести к содействию.

В то же время считаем допустимым 
рассмотрение содействия правосудию в ка-
честве самостоятельного правового инсти-
тута, представляющего собой совокупность 
правовых норм, направленных на регулиро-
вание отношений, складывающихся в уго-
ловном процессе и связанных с вспомога-
тельной деятельностью, направленной на 
сообщение и (или) получение доказатель-
ственной информации, оказание консульта-
тивной, технической (организационной) или 
иной помощи сторонам и суду. 

Структурной единицей системы права 
является правовой институт, которому приня-
то приписывать наличие определенных при-
знаков. Среди признаков правового институ-

та в первую очередь выделяется совокупное 
единство правовых норм, при этом они долж-
ны быть направлены на регулирование кон-
кретного вида общественных отношений. 
Кроме того, отмечается их обособленность 
в рамках единой главы или раздела отдельно 
взятого нормативного акта. Однако следует 
отметить, что такое обособление присуще не 
каждому правовому институту.

Подчеркнем специфику исследуемо-
го нами правового института содействия 
правосудию на примере уголовного судо-
производства. Предполагается, что содей-
ствие уголовному правосудию включает в 
себя нормы, регламентирующие данное со-
действие такими участниками уголовного 
процесса, как, например, свидетель, специ-
алист, эксперт, переводчик понятого и др. 
Вместе с тем следует отметить, что норма-
тивное регулирование деятельности каждо-
го из указанных участников образует само-
стоятельные правовые институты, в корне 
отличающиеся друг от друга. К примеру, 
судебной экспертизе в УПК РФ посвящена 
гл. 27. Получается, что судебная экспертиза 
является самостоятельным правовым инсти-
тутом, существование которого доказано, 
в том числе на доктринальном уровне [14; 
15; 16]. Однако в то же время она является 
структурным элементом другого правового 
института, именуемого «содействие право-
судию». Подобная ситуация прослеживает-
ся и в отношении применения специальных 
знаний специалистов, переводчиков в уго-
ловном судопроизводстве, а также привле-
чения и участия свидетелей, понятых и лиц, 
в отношении которых уголовное дело выде-
лено в отдельное производство в связи с за-
ключением с ними досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Указанное обстоятель-
ство дает основание констатировать, что со-
действие уголовному правосудию является 
макроправовым институтом, состоящим из 
иных уголовно-процессуальных институ-
тов, регулирующих отдельные вопросы ока-
зания помощи сторонам и суду в назначении 
уголовного судопроизводства.

Отмечая межотраслевой характер право-
вого регулирования такой процессуальной 
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деятельности, как содействие правосудию, и 
особенностей включения в него иных само-
стоятельных правовых институтов, можно 
ставить вопрос о выдвижении его на каче-
ственно иной уровень, отличный от макро-
института, но не являющийся отраслью 
права, быть может, в качестве «мега» или 
«архиинститута». 

Содействие правосудию по своей юри-
дической природе является межотраслевым 
правовым институтом. Нормы, регламен-
тирующие вспомогательную деятельность 
лиц, не преследующих личных интересов 
в отправляемых правосудиях, выделяемых 
ст.  18 Конституцией Российской Федерации, 
но оказывающих непосредственное содей-
ствие основным субъектам уголовно-про-
цессуальных отношений, присутствуют во 
всех российских процессуальных отраслях 
права.

В теории права выделяют предметные 
и функциональные правовые институты. 
Институт содействия правосудию следует 
относить к функциональным правовым ин-
ститутам, поскольку регулирует правоот-
ношения, имеющие значение для всего уго-
ловного судопроизводства. От участия лиц, 
оказывающих содействие правосудию, зави-
сит реализация принципа состязательности 
и равноправия сторон, результат их деятель-
ности может оказать влияние на формирова-
ние доказательственной базы и весь ход про-
изводства по уголовному делу, достижение 
назначения уголовного судопроизводства.

Заключение
Содействие правосудию следует опреде-

лить в качестве комплексного межотрасле-
вого, функционального, императивно-дис-

позитивного мегаинститута, включающего 
в свою структуру содержание других право-
вых институтов.

Помимо выявленных основных элемен-
тов макроуровня института содействия уго-
ловному правосудию, считаем допустимым 
отметить его динамичность, заключающу-
юся в перспективных направлениях рас-
ширения за счет развития существующих 
правовых институтов и введения новых, 
способных повлиять на позитивное совер-
шенствование действующего уголовного су-
допроизводства России.

Нами спрогнозировано развитие инсти-
тута содействия правосудию за счет создания 
качественной нормативной основы обеспе-
чения безопасности участников уголовного 
судопроизводства, в том числе оказывающих 
содействие сторонам и суду путем введения 
дополнительной гл. 18.1 «Обеспечение без-
опасности лиц, участвующих в уголовном 
процессе», которая включает в себя нормы, 
регламентирующие уголовно-процессуаль-
ные отношения, направленные на обеспече-
ние безопасности.

Кроме того, считаем возможным рас-
смотреть вопрос о внедрении в уголовный 
процесс России альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в каче-
стве посредника независимого лица – медиа-
тора (институт медиации), позволяющего не 
доводить до дорогостоящего и организаци-
онно затратного судебного разбирательства 
уголовно-правовые конфликты, которые 
возможно разрешить до суда. Допустимы и 
иные варианты, требующие предваритель-
ных самостоятельных доктринальных ис-
следований.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

Аннотация. В настоящее время транспорт как отрасль народного хозяйства, выступающая связую-
щим звеном в системе экономических отношений, в том числе связанных с перевозкой пассажиров на 
железнодорожном транспорте, приобретает особую актуальность. Это обусловливается определенной 
степенью доступности данного вида транспорта для граждан, безопасностью и удобством поездок. В 
связи с большим пассажиропотоком лица, имеющие преступный умысел, получают возможность его 
реализации.

В результате исследования выработаны направления использования специальных знаний в ходе 
расследования краж личного имущества, совершенных в пассажирском подвижном составе желез-
нодорожного транспорта. К таким направлениям автор относит: использование специальных знаний 
специалистом на этапе доследственной проверки по поступившему сообщению о преступлении, осо-
бенностей производства осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории; использо-
вание специальных знаний экспертом в ходе производства судебных экспертиз. Каждое из направлений 
представляет собой конкретную сферу практической деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, совершенствование которых на основе применения специальных знаний позволит повысить 
эффективность расследования вышерассмотренной категории уголовных дел и процесса установления 
лица, совершившего преступление.

Ключевые слова: специальные знания, преступления, пассажирский подвижной состав железнодо-
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Abstract. Currently, transport as a branch of the national economy, acting as a link in the system of eco-
nomic relations, including those related to the transportation of passengers by rail, is becoming particularly 
relevant. This is due to a certain degree of accessibility of this type of transport for citizens, safety and con-
venience of travel. Due to the large passenger traffic, persons with criminal intent are given the opportunity to 
implement it.
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As a result of the research, the directions of using special knowledge in the investigation of thefts of 
personal property committed in passenger rolling stock of railway transport have been developed. The author 
refers to such areas as: the use of special knowledge by a specialist at the stage of a pre-investigation check 
on the received report of a crime, the specifics of the inspection of the crime scene in cases of the category in 
question; the use of special knowledge by an expert during forensic examinations. Each of the areas represents 
a specific area of practical activity of law enforcement officers, the improvement of which, based on the use of 
special knowledge, will increase the effectiveness of the investigation of the above category of criminal cases 
and the process of identifying the person who committed the crime.

Keywords: special knowledge, crimes, passenger rolling stock of railway transport, theft of personal prop-
erty of passengers

For citation: Petrukhina E. A. The use of special knowledge in the investigation of thefts of personal 
property of citizens committed in passenger rolling stock of railway transport // Society, law, statehood: retro-
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Введение
Существующие в настоящее время об-

щественные отношения, их развитость и 
разветвленность диктуют объективную не-
обходимость планирования, разработки и 
постоянного совершенствования способов 
их урегулирования. На данном этапе раз-
вития общества значительное количество 
технологий, методов и методик позволяют 
снизить влияние человеческого фактора на 
результаты деятельности, усовершенство-
вать подходы к достижению конкретных це-
лей в определенных сферах жизнедеятель-
ности. Социальный прогресс охватывает 
многие отрасли жизни людей, обуславливая 
обязательность внедрения новейших дости-
жений науки и техники. Данный процесс за-
трагивает и одну из наиболее важных сфер 
общественной жизни – правоохранитель-
ную деятельность. В рамках ее реализации 
уполномоченные государственные органы 
своевременно и по необходимости обеспе-
чивают использование современных техни-
ческих устройств, информационных техно-
логий, результатов научных исследований. 
Стоит отметить, что особенно отчетливо 
это проявляется в ходе расследования пре-
ступлений при использовании специаль-
ных знаний сведущих лиц. Помимо этого, 
стоит отметить важность развития возмож-
ностей пассажирского подвижного состава 
железнодорожного транспорта как отрасли 
народного хозяйства. Постоянное пользова-
ние гражданами данным видом транспорта 
облегчает возможность преступникам со-
вершения преступлений, в частности, краж 

личного имущества. С учетом того, что ис-
пользование специальных знаний в сфере 
выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений повышает эффективность прово-
димых органами предварительного рассле-
дования процессуальных действий, следует 
говорить о важности их применения при 
расследовании и раскрытии рассматривае-
мой нами категории преступлений [1, с. 3].

Важно отметить значимость пассажир-
ского подвижного состава как одной из от-
расли транспортной инфраструктуры. Дан-
ная сфера выполняет функции связующего 
звена и используется для пассажирского 
сообщения между населенными пунктами 
и странами, в оборонной и стратегической 
областях, поэтому предупреждение, эффек-
тивность раскрытия и расследования данно-
го вида преступлений имеют особую роль.

Методы
Методологическую базу работы соста-

вили общенаучные методы познания: ана-
лиз, синтез, дедукция, сравнение, абстраги-
рование.

Обсуждение
Специальные знания представляют со-

бой одну из правовых категорий, которая 
используется законодателем в целях регла-
ментации тех или иных аспектов правопри-
менительной деятельности уполномочен-
ных на то государственных органов. Так, 
при установлении в нормативных положе-
ниях процессуального статуса эксперта как 
участника уголовного судопроизводства, 
в частности, в ч. 1 ст. 57 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
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(далее – УПК РФ) законодатель использует 
данную категорию в качестве одной из ос-
новных его характеристик: экспертом при-
знается лицо, которое обладает специальны-
ми знаниями, назначенное в установленном 
порядке для производства судебной экспер-
тизы1. Подобным образом с помощью дан-
ной категории регламентируется и процес-
суальный статус специалиста в ч. 1 ст.  58 
УПК РФ. Стоит отметить, что законодатель 
не дает определение понятию «специаль-
ные знания» в нормах закона, что может 
порождать сложности в уточнении его зна-
чения на практике. Исходя из этого, в пра-
вовой доктрине, в частности, криминали-
стики понятие «специальных знаний» стало 
предметом ряда научных исследований. Так, 
М. А. Поздняков обращает внимание на ха-
рактерные специальным знаниям черты [2, 
с. 159]. Среди них автор выделяет следу-
ющие: они не являются общеизвестными, 
получены в результате профессионального 
образования и (или) практической деятель-
ности, их содержание сводится к конкрет-
ным знаниям в области науки, техники, 
искусства, ремесла и права. Автор факти-
чески дополняет перечень сфер, в которых, 
по мнению законодателя, а именно в Феде-
ральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  
«О государственной судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации», об-
ладают знаниями специалисты и эксперты2. 
А. А. Ярков предлагает определять специ-
альные знания как систему теоретических 
знаний и практических навыков в той или 
иной области науки, техники, искусства, ре-
месла [3, с. 127]. И. И. Трапезникова указы-
вает, что специальные знания – это система 
научно обоснованных и практически апро-
бированных знаний, теоретического и при-
кладного характера и специальных умений, 
используемых сведущими лицами в порядке 
и целях, установленных уголовно-процес-
суальным законом [4, с. 6]. Важно отметить 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федеральный закон от  
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

справедливость суждений А. А. Светлич-
ного, который указывает, что фактически в 
правовой доктрине отсутствует ясность в 
определении сущности специальных зна-
ний, несмотря на некоторую общность на-
учных доводов исследователей в этой обла-
сти [5, с. 284]. При этом автор отмечает, что 
каждый исследователь делает акцент на том 
или ином свойстве специальных знаний, не 
затрагивая остальные. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что специальные знания 
представляют собой содержащуюся в нор-
мативных актах Российской Федерации пра-
вовую категорию, означающую систему на-
учно обоснованных знаний и проверенных 
на практике умений и навыков, полученных 
в ходе профессионального обучения и прак-
тической деятельности, используемых упол-
номоченными лицами в целях выявления, 
раскрытия и расследования преступлений. 
Такой подход к определению вышерассмо-
тренной категории представляется наиболее 
целесообразным при исследовании вопроса о 
ее использовании в ходе расследования краж 
личного имущества, совершенных в пасса-
жирском подвижном составе железнодорож-
ного транспорта (далее – ЖДТ), поскольку 
проводимые в рамках данного этапа уголов-
ного процесса действия с учетом специфики 
функционирования пассажирского подвиж-
ного состава железнодорожного транспорта, 
механизма образования следовой информа-
ции имеют определенные особенности ис-
пользования специальных знаний [6, с. 114].

Наиболее целесообразным представ-
ляется дифференцированное рассмотрение 
использования специальных знаний в ходе 
расследования вышеуказанной группы пре-
ступных посягательств, совершенных в пас-
сажирском подвижном составе железнодо-
рожного транспорта.

Во-первых, использование специальных 
знаний осуществляется в ходе собирания 
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первичной криминалистически значимой 
информации на этапе доследственной про-
верки. В рамках осмотра места происше-
ствия должностное лицо – специалист – на 
основе имеющихся у него профессиональ-
ных знаний и умений обеспечивает необ-
ходимый уровень качества сбора следовой 
информации, оказывает консультационно- 
справочное содействие следователю, до-
знавателю в целях наиболее эффективного 
собирания первичных следов совершенного 
деяния. А. Е. Антонов и Д. Н. Рудов спра-
ведливо отмечают, что одной из основных 
причин привлечения специалиста к произ-
водству осмотра места происшествия на 
железнодорожном транспорте, в том числе 
в случаях, когда объектом осмотра являет-
ся пассажирский вагон поезда, выступает 
объективная необходимость использования 
последним криминалистических и иных 
средств и методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следовой информации, в том числе 
с применением имеющихся у него специ-
альных знаний [7, с. 18]. Указанное выше 
обстоятельство обуславливается тем, что в 
ходе производства данного следственного 
действия существует необходимость макси-
мально качественного и оперативного сбора 
всей имеющийся на месте происшествия 
следовой информации, ее правильного за-
крепления в процессуальных документах и 
изъятия для дальнейших процессуальных 
действий, том числе производства предва-
рительных исследований и экспертиз.

С учетом особенностей функциониро-
вания пассажирского подвижного состава 
железнодорожного транспорта следователь 
либо дознаватель должен осуществлять и 
организовывать весь процесс необходимых 
мероприятий на месте происшествия, в свя-
зи с чем привлечение специалиста позволя-
ет с наибольшей степенью эффективности 
дифференцировать возложенные на след-
ственно-оперативную группу обязанности 
по производству доследственной проверки 
по поступившему сообщению о преступле-
нии или определенных следственных или 
иных процессуальных действий по уже 
возбужденному уголовному делу [8, с.  9]. 

Таким образом, первым направлением ис-
пользования специальных знаний в ходе 
расследования вышеуказанной категории 
уголовных дел является участие специа-
листа в ходе осмотра места происшествия 
либо доследственной проверки, в рамках 
которых данное должностное лицо приме-
няет технико-криминалистические средства 
и имеющиеся у него специальные знания в 
целях наиболее качественного сбора, фик-
сации и изъятия следовой информации, а 
также оказания содействия следователю 
либо дознавателю, что в итоге повышает эф-
фективность и оперативность производства 
всех необходимых для успешного расследо-
вания уголовного дела мероприятий.

Во-вторых, в рамках расследования 
краж личного имущества физических лиц, 
совершенных в пассажирском подвижном 
составе железнодорожного транспорта, осо-
бую актуальность имеет производство тех 
или иных видов судебных экспертиз [9]. Это 
вызвано необходимостью применения экс-
пертами линейных подразделений Главного 
управления на транспорте МВД России их 
специальных знаний с целью установления 
тех или иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для успешного раскрытия и расследо-
вания преступлений.

Стоит отметить, что в ходе соверше-
ния краж личного имущества в пассажир-
ском подвижном составе железнодорожно-
го транспорта в большинстве случаев лица, 
совершившие преступление, тем или иным 
образом оставляют на месте совершения пре-
ступления следы папиллярных узоров рук, а 
также иные материальные следы, используе-
мые в ходе получения результатов указанных 
выше видов судебных экспертиз [10, с. 79].

С учетом особенностей технического 
устройства современных пассажирских ва-
гонов, используемых в пассажироперевозках 
на железнодорожном транспорте, значимым 
для расследования и раскрытия указанной 
категории преступлений, является то, что их 
в настоящее время все чаще оснащают ка-
мерами видеонаблюдения. В конце 2020 г. 
Правительство Российской Федерации из-
дало постановление, предписывающее, что 
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в салонах поездов дальнего следования, а 
также в тамбурах и технических помещени-
ях до октября 2021 г. в обязательном порядке 
должна быть произведена установка камер 
видеонаблюдения1. В случаях получения ин-
формации о совершении неизвестным лицом 
кражи личного имущества физических лиц 
в рамках проведения следственных и иных 
процессуальных действий следователь либо 
органы дознания вправе получить видео- 
изображение с этих камер видеонаблюдения 
в целях установления лица, совершившего 
преступление [11, с. 51]. Посредством про-
изводства видеотехнической и портретной 
судебных экспертиз, в ходе которых экспер-
тами линейных подразделений МВД России 
на транспорте осуществляется применение 
специальных знаний в указанных областях 
науки, возможно установление личности 
лица, совершившего преступление2. В до-
полнение к доказательственной базе в таких 
случаях могут приобщаться и результаты 
портретной экспертизы, в рамках которой с 
помощью специальных технико-криминали-
стических средств и методов осуществляет-
ся идентификация лица, запечатленного на 
кадрах записи видеонаблюдения.

Важно отметить, что в ходе как проверки 
сообщения о преступлении, так и на стадии 
предварительного расследования особенную 
роль играет получение образцов для срав-
нительного исследования. В большинстве 
случаев это обуславливает необходимость 
участия специалиста, который использует 
специальные знания в области проведения 
отдельных видов экспертиз, а также приме-
няет те или иные техническо-криминалисти-
ческие средства, позволяющие выявить, ка-
чественно зафиксировать и изъять указанную 
следовую информацию [12, с. 20].

Таким образом, важным направлением 
использования специальных знаний в ходе 

1 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопас-
ности для транспортных средств железнодорожного транспорта : постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 октября 2020 г. № 1653 (ред. от 12.08.2023) // Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 Статистика Управления Транспорта по Центральному Федеральному Округу МВД России за 12 меся-
цев 2022 г. // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Transport_2022.pdf (дата обращения: 26.12.2023).

расследования краж личного имущества, со-
вершенных в пассажирском подвижном со-
ставе ЖДТ, является производство тех или 
иных следственных, процессуальных дей-
ствий, а также проведение предварительных 
исследований и судебных экспертиз, резуль-
таты которых могут способствовать форми-
рованию доказательственной базы в целях 
эффективного распознания преступления, 
его скорейшего раскрытия и установления 
лица, совершившего преступление [13, с. 40].

Кроме того, использование специальных 
знаний в ходе расследования рассматривае-
мой нами категории дел с учетом постоян-
ного развития науки и техники позволяет 
повышать эффективность производства тех 
или иных следственных действий и про-
цент раскрытых краж личного имущества, 
совершенных в пассажирском подвижном 
составе железнодорожного транспорта. Так, 
О. П. Грибунов справедливо отмечает, что 
одним из наиболее перспективных направ-
лений использования научно-технических 
достижений, которые позволяют пополнять 
и актуализировать имеющиеся у специа-
листов и экспертов специальные знания, в 
правоохранительной деятельности являет-
ся идентификация личности методом ДНК- 
анализа с последующим формированием 
ДНК-учетов [14, с. 3]. Кроме того, к таким 
направлениям следует отнести производ-
ство одорологических экспертиз [15, с. 2]. 
Согласимся с мнением ученого, что в про-
цессе проведения подобных исследований 
и при расследовании краж личного имуще-
ства, совершенных в пассажирском подвиж-
ном составе железнодорожного транспорта, 
данные направления использования специ-
альных знаний дают возможности изучения 
тех или иных следов и методов совершения 
и сокрытия следов преступления. Данные 
следы могут быть использованы при сравни-
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тельном диагностическом или идентифика-
ционном исследовании. Такой подход может 
способствовать повышению эффективности 
использования специальных знаний в ходе 
расследования рассматриваемой нами кате-
гории дел.

Заключение
В заключение представляется целесоо-

бразным отметить, что специальные знания 
как правовая категория является необходи-
мым элементом системы организации рассле-
дования уголовных дел, связанных с кражами 
личного имущества, совершенными в пасса-

жирском подвижном составе железнодорож-
ного транспорта. Их использование позволя-
ет повысить эффективность поиска, сбора, 
фиксации и изъятия следовой информации 
с места происшествия в ходе предваритель-
ных и экспертных исследований; устанавли-
вать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, особенно на стадии рас-
познания преступления, на стадии первона-
чального этапа расследования; формировать 
надежную доказательственную базу, которая 
в последующем позволит изобличить лицо, 
совершившее преступление.
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КЛАССИФИКАЦИИ  ПРОДЛЕНИЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  СРОКА   
В  ДОСУДЕБНОМ  УГОЛОВНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. Учитывая то, что в некоторых случаях уголовно-процессуальному сроку присуще 
свойство возможности его продления, автором статьи определены классификации продления установ-
ленного законом срока в досудебном уголовном производстве. Выделены различные основания, по-
зволившие объединить случаи продления сроков в отдельные группы, предложенные некоторыми уче-
ными при рассмотрении вопросов, связанных со сроками. В статье названы семь классификационных 
признаков, на основе которых разработаны соответствующие классификации, позволяющие наглядно 
увидеть не только множественность прецедентов продления сроков в досудебном уголовном производ-
стве, но и разные подходы законодателя к регламентации такой процессуальной деятельности. Несо-
мненно, что продление процессуальных сроков в досудебном уголовном производстве является весьма 
важным правовым институтом, обеспечивающим, с одной стороны, достижение целей уголовного су-
допроизводства, а с другой – соблюдение прав и законных интересов всех его участников.
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CLASSIFICATIONS  OF  THE  EXTENSION  OF  THE  PROCEDURAL  TERM   
IN  PRE-TRIAL  CRIMINAL  PROCEEDINGS

Abstract. Considering that in some cases the criminal procedure term may be extended, the author defines 
the classifications of extending the period established by law in pre-trial criminal proceedings. Various grounds 
have been identified that made it possible to combine cases of extension of deadlines into separate groups, 
including those proposed by some scientists when considering issues related to deadlines. The article mentions 
seven classification features, on the basis of which appropriate classifications have been developed, which make 
it possible to clearly see not only the multiplicity of precedents for extending deadlines in pre-trial criminal 
proceedings, but also different approaches of the legislator to the regulation of such procedural activities. 
Undoubtedly, the extension of procedural deadlines in pre-trial criminal proceedings is a very important legal 
institution that ensures, on the one hand, the achievement of the goals of criminal proceedings, and, on the 
other, the observance of the rights and legitimate interests of all its participants.
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Введение
С целью защиты прав и законных ин-

тересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защиты личности 
от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод уголовно-процессуальная деятель-
ность не может длиться бесконечно. В этой 
связи важно отметить одно из присущих 
ей свойств – ограниченность во времени, 
которая позволяет обеспечить достижение 
поставленных целей, а также в должной 
степени гарантировать соблюдение прав и 
законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, включая интересы право-
охранительных органов и государства.

Такое ограничение во времени выра-
жается через понятие «уголовно-процессу-
альный срок», которому в науке уделялось 
и уделяется немало внимания и который 
характеризуется многочисленными теоре-
тическими подходами к его определению. 
При формулировке таких теоретических по-
нятий авторы делали акцент на различных 
свойствах, присущих сроку в процессуаль-
ном смысле. 

И. М. Алексеев, говоря о возможности 
исчисления срока, его приостановления, 
возобновления, восстановления, совершен-
но справедливо отмечал, что в данном слу-
чае уголовно-процессуальный срок «приоб-
ретает ряд свойств, не присущих времени» 
[1]. К одному из таких свойств стоит отне-
сти и продление, поскольку время в общем 
его понимании продлить невозможно.

Вместе с тем в соответствии с законом 
не каждый срок может продлеваться. Воз-
можность продления легла в основу клас-
сификации уголовно-процессуальных сро-
ков, которая предложена Г. Б. Петровой [2,  
с. 54–55], И. М. Алексеевым [3, с. 9].

Продление уголовно-процессуальных 
сроков представляет собой самостоятель-
ный институт, характеризующийся прису-
щими ему отличительными признаками и 
свойствами, которые ранее являлись пред-
метом исследования автора настоящей ста-
тьи [4, с. 190–193]. Для наиболее полного их 
осмысления, а также уяснения значения са-

мих сроков и их разновидностей через «при-
зму» продления представляется возможной 
и, на наш взгляд, даже необходимой разра-
ботка классификаций продления сроков по 
различным основаниям. 

Методы
В исследовании по обозначенной про-

блематике использованы следующие мето-
ды научного познания: анализ, синтез, срав-
нение, абстрагирование, систематизация. 
Это позволило определить основания для 
классификации продления процессуальных 
сроков в досудебном уголовном производ-
стве и распределить такие случаи по выде-
ленным группам.

Результаты
Изучением продления срока как пра-

вового института занимались ученые и в 
области других научных дисциплин. Так, 
А. Д. Завьялов, изучая пролонгацию в сфе-
ре юридической деятельности, которую 
относит к «межотраслевому и межинсти-
туциональному правовому явлению», вы-
деляет законную и незаконную пролонга-
цию. К первой группе автор относит случаи 
продления срока при применении старого 
уголовного закона, «действовавшего в мо-
мент совершения преступления, в случае, 
если новым законом ухудшается положе-
ние лица, совершившего преступление» [5, 
с. 138–140]. Согласившись с предложенной 
классификацией, следует отметить, что ука-
занная выше процедура применения норм, 
улучшающих положение участников, в уго-
ловном процессе не производится, а приме-
няется такой порядок, который действует на 
момент совершения того или иного процес-
суального действия. В связи с этим к числу 
законного продления относятся все случаи 
применения норм в строгом соответствии 
с требованиями Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). Соответственно, наоборот, на-
рушение таких требований влечет за собой 
незаконность самой процедуры продления.

Приведенный далее перечень в боль-
шей степени относится к процессуальным 
срокам на досудебных стадиях, однако для 
сохранения логики и последовательности 
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в процессе уяснения процедуры продления 
как правовой категории представляется вер-
ным провести классификации в определен-
ном порядке. Первая включает в себя виды 
продления, предусмотренные на всех этапах 
уголовного процесса.

I. Так, в качестве первого основания клас-
сификации предлагается рассмотреть этапы 
уголовного процесса, на которых продлева-
ется срок: 1) продление сроков в досудебном 
уголовном производстве; 2) продление сро-
ков в судебном уголовном производстве.

И хотя предметом настоящего исследо-
вания является продление сроков на досу-
дебной стадии, данный вид классификации, 
на наш взгляд, значим для формирования 
целостного преставления об изучаемом яв-
лении.

Первую группу можно разделить на: 
1) продление сроков на этапе возбуждения 
уголовного дела (срока проверки сообще-
ния о преступлении); 2) продление сроков 
на этапе предварительного расследования 
(срока предварительного следствия; срока 
дознания, в том числе в сокращенной фор-
ме); срока осмотра предметов и документов, 
изъятых по уголовным делам в сфере эконо-
мики; срока задержания; срока избранной 
судом меры пресечения; срока временного 
помещения в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях; срока меры про-
цессуального принуждения в виде наложе-
ния ареста на имущество; срока принятия 
решения по уголовному делу, поступившему 
прокурору с обвинительным заключением и 
обвинительным актом); 3) продление сроков 
при применении правовых институтов неза-
висимо от этапа уголовно-процессуальной 
деятельности в досудебном уголовном про-
изводстве (срока рассмотрения ходатайств; 
срока рассмотрения жалоб).

Вторая группа подразделяется на: 
1) продление сроков при подготовке к су-
дебному заседанию (срока избранной су-
дом меры пресечения; срока временного 
помещения в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях; срока меры процес-

суального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество); 2) продление сроков 
на этапе судебного разбирательства (сро-
ка избранной судом меры пресечения; сро-
ка временного помещения в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях; 
срока меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество; срока 
ознакомления с протоколом и аудиозаписью 
судебного заседания); 3) продление сроков 
при производстве в суде апелляционной ин-
станции (срока избранной судом меры пре-
сечения; срока временного помещения в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях); 4) продление сроков на этапе ис-
полнения приговора (испытательного срока; 
срока применения принудительных мер ме-
дицинского характера).

Согласно данной классификации, виды 
подлежащих продлению уголовно-процес-
суальных сроков в двух группах существен-
но отличаются, кроме того, имеются спе- 
цифичные для конкретного этапа, прису-
щие только ему, сроки. Вместе с тем име-
ются и те, которые продлеваются на обоих 
этих этапах: срок избранной судом меры 
пресечения; срок временного помещения в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях; срок меры процессуального при-
нуждения в виде наложения ареста на иму-
щество. В соответствии с требованиями за-
кона перечисленные сроки продлеваются на 
основании решения суда.

Примечательно в данном случае то, что 
суд, продлевая одни и те же виды сроков на 
обоих этапах судопроизводства (хотя и в со-
вершенно отличающихся друг от друга по-
рядках), чаще принимает такое решение на 
первом этапе. Так, согласно статистическим 
данным Управления Судебного департа-
мента в г. Москве, за 2022 г. судами общей 
юрисдикции Российской Федерации при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции вынесено 1 722 постановления 
о продлении срока содержания под стра-
жей, а на досудебных стадиях рассмотрено 
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26 507 ходатайств о продлении срока указан-
ной меры пресечения. В первом полугодии 
2023 г. эти показатели отражают аналогич-
ную тенденцию (713/9659). Такая разница 
обусловлена в том числе спецификой поряд-
ка осуществления данной процессуальной 
деятельности, регламентированными зако-
ном пределами продления, характерными 
для каждой из стадий, и другими фактора-
ми. Тем не менее представленные данные 
указывают на значимость исследуемой про-
цедуры в досудебном уголовном производ-
стве.

Выделяя возможность продления в каче-
стве основания для классификации уголов-
но-процессуальных сроков, А. В. Мордви-
нов подразделяет их на сроки, продлеваемые 
1) в отдельных стадиях уголовного процес-
са; 2) в рамках отдельных процессуальных 
институтов; 3) в рамках отдельных процес-
суальных и следственных действий. Однако 
автор не раскрывает виды сроков и случаи 
их продления, относящиеся к указанным ка-
тегориям [6, с. 32].

II. По субъекту продления срока: 
1)  продление сроков по решению должност-
ных лиц досудебного уголовного производ-
ства (прокурора, начальника органа дозна-
ния, руководителя следственного органа);  
2) продление сроков по решению суда.

В первую группу входят все виды прод-
лений, относящиеся к срокам в досудебном 
уголовном производстве, за исключением 
тех случаев, которые относятся к компе-
тенции суда, а именно: продление срока со-
держания под стражей, домашнего ареста, 
применения залога, запрета определенных 
действий, временного помещения в ме-
дицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, меры процессуального принужде-
ния в виде наложения ареста на имущество, 
задержания. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Рассматривая основание для продления срока в наиболее общем виде как необходимость осуществления 
дополнительных процессуальных действий, при разработке данной классификации мы имеем ввиду только такие 
основания, которые прямо указаны в соответствующих статьях УПК РФ. 

III. В зависимости от очередности 
продления: 1) первоначальные сроки, уста-
новленные законом; 2) продленные сроки;  
3) предельные сроки.

В основу выделения нами данного клас-
сификационного признака легло мнение 
Г. Б. Петровой о разделении процессуаль-
ных сроков на первоначальные, продленные 
и предельные [2, с. 55]. В качестве примера 
данным автором предложены сроки содер-
жания под стражей: 2 месяца, 6 и 12 меся-
цев, 18 месяцев соответственно.

IV. По основаниям продления: 1) прод-
ление сроков, когда для этого основания в 
законе как таковые не выделены (например, 
ч. 3 ст. 144, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 223 УПК РФ)1;  
2) продление сроков при наличии опреде-
ленных законом оснований (особая слож-
ность расследования уголовного дела, ис-
ключительность и т. д.)2.

V. По объекту, в отношении которого 
установлен срок: 1) продление срока, огра-
ничивающего процессуальную деятельность 
в отношении физических лиц (срока избран-
ной судом меры пресечения; срока временно-
го помещения в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях; срока задержа-
ния); 2) продление срока, ограничивающего 
процессуальную деятельность в отношении 
имущества и иных предметов (срока меры 
процессуального принуждения в виде нало-
жения ареста на имущество; срока осмотра 
предметов и документов, изъятых по уголов-
ным делам в сфере экономики); 3) продление 
срока, ограничивающего процессуальную де-
ятельность в целом (срока проверки сообще-
ния о преступлении; срока предварительного 
следствия; срока дознания; срока принятия 
решения по уголовному делу, поступившему 
прокурору с обвинительным заключением; 
срока рассмотрения ходатайств и жалоб в по-
рядке ст. 124 УПК РФ).
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VI. С внесением изменений в УПК РФ 
в июне 2023 г.1 нами выделен еще один кри-
терий классификации, связанный с кругом 
преступных деяний, определяющих «особый 
порядок» процедуры продления процессу-
альных сроков предварительного следствия 
и меры пресечения в виде заключения под 
стражу (который в соответствии с отсылоч-
ными нормами распространяется и на другие 
меры пресечения, избираемые по решению 
суда). В данном виде классификации пред-
ставляется возможным разделить продление 
процессуальных сроков на: 1) продление 
срока предварительного следствия и меры 
пресечения, избираемой по решению суда, 
в отношении подозреваемого и обвиняемо-
го за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ; 2) продление 
срока предварительного следствия и меры 
пресечения, избираемой по решению суда, в 
отношении подозреваемого и обвиняемого за 
совершение преступлений, за исключением 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.

Различие указанных видов продления 
процессуальных сроков состоит в поряд-
ке их производства, а именно законодатель 
усилил процессуальные гарантии предпри-
нимателей и иных лиц, чья деятельность 
подпадает под категорию экономической, 
установив в качестве субъекта продление 
срока предварительного следствия до 3 ме-
сяцев, а также лица, согласовывающего хо-
датайство следователя о продлении срока 
избираемой судом меры пресечения до 6 ме-
сяцев, – руководителя следственного органа 
по субъекту Российской Федерации и иных 
приравненных к нему руководителей след-
ственного органа, а также их заместителей. 
В иных случаях указанные решения прини-
маются (согласовываются) руководителем 
следственного органа того подразделения, в 
котором выносится соответствующее хода-
тайство о продлении. 

Продление срока предварительного 
следствия, относящееся ко второй группе в 
данной классификации, возможно разделить 

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от  
13 июня 2023 г. № 217-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.10.2023).

в зависимости от уровня субъекта, в чью 
компетенцию входит продление срока:

– срок, продлеваемый руководителем 
следственного органа, в котором расследу-
ется уголовное дело (до 3 месяцев);

– срок, продлеваемый руководителем 
следственного органа по субъекту Россий-
ской Федерации и иным приравненным к 
нему руководителем следственного органа, 
а также их заместителями (до 12 месяцев);

– срок, продлеваемый Председателем 
Следственного комитета Российской Феде-
рации, руководителем следственного орга-
на соответствующего федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном 
органе исполнительной власти) и их заме-
стителями (свыше 12 месяцев).

VII. Имея предметом изучения уголов-
но-процессуальные сроки, многие авторы 
рассматривают соблюдение процессуаль-
ных норм о сроках в качестве важнейшей ча-
сти легитимности уголовно-процессуальной 
деятельности в целом, а также в качестве га-
рантии соблюдения прав и свобод участни-
ков уголовного судопроизводства [см. 7–15]. 
В этой связи особое значение имеет порядок 
продления срока. 

Следует отметить, что законом предусмо-
трены и такие сроки, которые возможно про-
длить, однако сама процедура в нем не дета-
лизирована. Речь идет о сроках рассмотрения 
ходатайств (ст. 121 УПК РФ) и жалоб в адрес 
прокурора и руководителя следственного 
органа (ст. 124 УПК РФ), в соответствии с 
которыми ходатайство должно быть рассмо-
трено и разрешено незамедлительно, а жало-
ба – в течение 3 суток со дня ее получения. 
При этом вывод о возможности увеличения 
установленных сроков стоит сделать исходя 
из формулировок, содержащих определен-
ные условия и указанный там предельный 
срок для принятия соответствующих реше-
ний. Так, условием увеличения срока «неза-
медлительного» рассмотрения и разрешения 
ходатайства до 3 суток является невозмож-
ность немедленного принятия решения.  
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В случае принятия решения по поданной в 
порядке ст. 124 УПК РФ жалобе установ-
ленный срок возможно увеличить до 10 су-
ток «в исключительных случаях, когда для 
проверки жалобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы либо принять 
иные меры». Порядок продления данных 
сроков определен не Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации, 
а Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», при 
этом нормы УПК РФ не содержат требова-
ний к составлению процессуального доку-
мента о продлении и указаний о том, кем 
именно может быть принято такое решение. 
И вместе с тем закон разрешает увеличение 
установленных им сроков на определенных 
условиях, а значит, реализация такой воз-
можности фактически является продлением.

Таким образом, представляется воз-
можным классифицировать продление 
уголовно-процессуальных сроков по необ-
ходимости составления процессуального 
соответствующего документа: 1) продление 
сроков с составлением процессуального до-

кумента; 2) продление сроков без составле-
ния процессуального документа.

Заключение
Приведенный перечень классификаций 

не является исчерпывающим, и при деталь-
ном рассмотрении процедуры продления 
отдельных видов процессуальных сроков 
возможно выделить и иные основания. На 
наш взгляд, указанные основания, исполь-
зуемые как классификационные признаки, 
позволяют сделать вывод о множественно-
сти случаев продления сроков в досудебном 
уголовном производстве, о разных подходах 
законодателя к регламентации такой про-
цессуальной деятельности, а также о том, 
что продление процессуальных сроков в 
досудебном уголовном производстве – это 
весьма важный правовой институт, обеспе-
чивающий достижение целей уголовного 
судопроизводства и являющийся гаранти-
ей обеспечения прав и законных интересов 
всех его участников. Кроме того, значимость 
проведенного теоретического исследования 
усиливает отсутствие в настоящее время ка-
ких-либо иных научных разработок в дан-
ном направлении.
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Введение. 
Выбор вида экономической деятельно-

сти перед начинающим предпринимателем 
стоит всегда достаточно остро. В экономике 
всегда «сиюминутную» прибыль приносили 
такие виды деятельности, как перепродажа 
товаров, оказание услуг и реализация подак-
цизных товаров, в частности, алкоголя и та-
бака. Оценка своих возможностей начинаю-
щим предпринимателем строится в первую 
очередь на его личном трудовом участии с 
минимальным привлечением наемных ра-
ботников и вложении накоплений для фор-
мирования активов индивидуальной пред-
принимательской деятельности [1, с. 277]. 

Методы
Методологическую основу работы со-

ставили общенаучные методы познания: 
анализ, синтез, сравнение.

Результаты. 
Перед созданием организации Предпри-

ниматель рассчитывает возможные риски, в 
том числе ликвидацию выбранного вида де-
ятельности и организации. Не многие пред-
приниматели задумываются и оценивают 
международные риски, которые могут  по-
влиять негативно на экономику организации 
[2, с. 28]. Международные риски, в том чис-
ле новая короновирусная инфекция, возник-
ли перед многими предпринимателями не-
ожиданно, без соответствующего прогноза 
развития событий и создания соответствую-
щей финансовой подушки.

Новая короновирусная инфекция, как 
показало время, повлияла на экономику Рос-
сии, что привело к кризисному состоянию,  
стагнации рынка оказания услуг и наруше-
нию логистики многих отраслей [3, с. 2]. 
Предприниматели для сохранения капита-
ла начали направлять ресурсы в отрасли и 
производства с уверенным ростом, такие 

как фармацевтическая промышленность, 
цветная металлургия, агропромышленный 
комплекс и др.1 Уверенный экономический 
рост в динамике показали те отрасли, кото-
рые использовали инновации в своей пред-
принимательской деятельности или же от-
ложенные затраты во времени, например, 
сельское хозяйство (средства на выращива-
ние озимых культур организации вкладыва-
ют в осенний период, закрывая финансовый 
год, а результаты труда получают на следую-
щий год летом).

Для начинающего предпринимателя 
«сиюминутная» прибыль, а также объем 
стартового капитала для формирования 
средств производства и возможность выйти 
на рынок становятся основным критерием 
при выборе вида предпринимательской де-
ятельности. Сформированный рынок как 
место реализации характеризуется слабым 
развитием альтернативных возможностей, т. 
к. начинающим предпринимателям сложно 
конкурировать с уже имеющимися участни-
ками рынка, которые заняли большую долю 
определенной сферы [4, с. 75]. Выход на 
рынок для начинающего предпринимателя 
возможен только при помощи инноваций в 
предпринимательской деятельности и соз-
дании цепочки производства сырья – пере-
работка – реализация на рынке, т. е. форми-
ровании большей добавленной стоимости, 
а не ее части через перепродажу товара или 
реализацию произведенного сырья.

Инновации как инструмент экономиче-
ского роста позволяют сократить затраты на 
единицу произведенной продукции, т. е. сэ-
кономить ресурсы или увеличить произво-
дительность труда [5, с. 306]. Применение 
инноваций возможно за счет высокопроизво-
дительной техники и технологий, которые от-
сутствуют у прямых конкурентов [6, с. 112]. 
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Среди основных факторов производства до-
ступным для начинающего предпринимателя 
является наличие земельных ресурсов. Земля, 
по К. Марксу, – это неограниченная природа. 
Отрасли, которые связаны с землей – сель-
ское и лесное хозяйство [7, с. 828]. Земельные  
ресурсы как фактор производства могут быть 
как благом, так и условием стагнации разви-
тия экономики. Особенностью Российской 
Федерации является наличие большого коли-
чества земельных ресурсов и лесного фонда 
[8, с. 227]. Промышленные центры, необхо-
димые для роста экономики, рассредоточены 
по стране и представлены городами [3, с. 5]. 
Особенностью города является то, что зало-
женные еще в советское время научные шко-
лы, открывающие научные знания, необходи-
мые для инноваций, представлены вузами и 
Научно-исследовательскими институтами, 
которые могут внедрить результаты научного 
поиска в производство [9, с. 160]. На землях 
сельскохозяйственного назначения и лесного 
фонда слабо представлены наукоемкие про-
изводства для интенсификации производства 
и привлечения инноваций, вследствие чего 
создаваемый товар представлен низкой до-
бавленной стоимостью [10, с. 79]. Особен-
ностью привлечения инноваций на земли 

сельскохозяйственного назначения является 

1 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем чис-

то, что жизненный уклад населения, прожи-
вающего на данных землях представляется 
традиционным [11, с. 328]. В традиционном 
укладе у населения обычаи и жизненные 
устои основаны на тех привычках и особен-
ностях жизнедеятельности, при которых ха-
рактерно отрицание нового, передового. В 
связи с этим людям необходимо разъяснять, в 
чем состоит эффективность инноваций.

Рассредоточенность промышленных цен-
тров создает условия для развития торговли 
[12, с. 65]. Продажи основаны не на реализа-
ции произведенной продукции, а на перепро-
даже, которая предполагает наличие низко-
квалифицированного труда, а не применение 
высокотехнологичных проиводств.

В прогрессивной экономике, которая 
формирует экономический рост, необходи-
мы производства и организации, основан-
ные на инновациях. Проведем оценку удель-
ного веса организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных организаций в Российской 
Федерации, по видам экономической дея-
тельности (таблица 1)1.

По данным таблицы 1 можно отметить, 
что за анализируемый период с 2018 по 
2022 г. рост доли организаций, осущест-

влявших технологические инновации, по-

Вид экономической 
деятельности 

Годы В среднем  
за период2018 2019 2020 2021 2022

Всего в экономике 19,8 21,6 23,0 23,0 22,8 22,0
Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 8,2 7,7 9,4 11,3 10,5 9,4

Добыча полезных ископаемых 9,0 9,7 9,5 10,3 10,0 9,7
Обрабатывающие производства 27,9 28,0 29,2 28,5 27,7 28,3

Обеспечение электрической  
энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха
7,7 9,3 10,9 9,3 8,6 9,2

Строительные, специализирован-
ные и прочие работы, не включен-

ные в другие группировки
10,2 9,1 8,4 11,1 11,1 10,0

Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе  

обследованных организаций в Российской Федерации, по видам экономической деятельности
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казали такие виды деятельности, как раз-
работка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 
услуги (+9 %); деятельность в области ин-
формационных технологий (+4,1 %); де-
ятельность в сфере телекоммуникаций  
(+3 %); сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (+2,3 %); добыча полезных иско-
паемых (+1 %); обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха и строительные, специализиро-
ванные и прочие работы, не включенные в 
другие группировки (+0,9 %). Кроме того, 
наблюдалось сокращение: научные исследо-
вания и разработки (–1,2 %) и обрабатыва-
ющие производства  (–0,2 %). Данные пока-
затели в среднем за период с 2018 по 2022 г. 
свидетельствуют о том, что не во всех видах 
экономический деятельности осуществля-
ется внедрение инноваций, при этом и наи-
большую долю, несмотря на сокращение, за-
нимают научные исследования и разработки 
(78,9 %) и обрабатывающие производства 
(28,3 %).

Для внедрения инноваций требуется 
оценка прогнозируемой финансово-хозяй-
ственной деятельности и ожидаемого ре-

ле обследованных организаций (с 2010 г.) // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/statistics/science (дата обращения: 25.01.2024).

1 Финансы России. 2020 : статистический сборник // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
aKW33VFk/finans_2020.pdf. (дата обращения: 25.01.2024); Финансы России. 2022 : статистический сборник // 
Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Finans_2022.pdf. (дата обращения: 25.01.2024); Российский 
статистический ежегодник. 2023 : статистический сборник // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Ejegodnik_2023.pdf (дата обращения: 25.01.2024).

зультата в виде рентабельности и прибыли 
[13, с. 647]. Предприниматель, вкладывая в 
приобретение инноваций, ожидает получить 
большую прибыль в сравнении с конкурен-
тами, однако выбор вида экономической де-
ятельности зависит от финансовых возмож-
ностей на начальном этапе формирования 
активов организации. Внедрение инноваций 
позволяет изменить эффективность финан-
сово-хозяйственной деятельности. Значения 
рентабельности проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг) по видам  экономической 
деятельности) (в процентах) представлены в 
таблице 21.

Из таблицы 2 видно, что показатели рен-
табельности проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) по видам  экономической де-
ятельности за пять лет (с 2018 по 2022 г.) 
по всей экономике увеличились на 3,5 %. 
Стабильный рост за анализируемый период 
показали следующие виды экономической 
деятельности: по операциям с недвижимым 
имуществом (+6,6 %), обрабатывающие 
производства (+4,3 %), оптовая и розничная 
торговля (+3,5 %), строительство (+2,3 %), 
добыча полезных ископаемых (+2 %), об-
разование (+1,3 %), обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром,  кондици-

Вид экономической 
деятельности

Годы В среднем  
за период2018 2019 2020 2021 2022

Научные исследования и разработки 79,6 77,8 80,1 78,7 78,4 78,9
Разработка компьютерного программ-
ного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

15,5 20,8 23,0 23,2 24,6 21,4

Деятельность в сфере  
телекоммуникаций 15,8 18,9 19,4 18,1 18,8 18,2

Деятельность в области  
информационных технологий 9,4 12,3 12,1 13,8 13,5 12,2

Окончание таблицы 1 
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онирование воздуха (+1,2 %), деятельность 
профессиональная, научная и техническая 
(+0,2 %). Сокращение рентабельности про-
данных товаров, продукции (работ, услуг) 
показали такие виды экономической дея-
тельности, как научные исследования и раз-
работки (+7,8 %), деятельность в области 
информации (+0,6 %) и добыча полезных 
ископаемых (+0,2 %).

Необходимо отметить, что в большин-
стве случаев предприниматели используют 
инновации как готовый продукт, при этом 
на их приобретение требуются кредитные 
ресурсы. Обслуживание процентной ставки 
привлеченных кредитных ресурсов влияет 
на сокращение рентабельности (таблица 3)1.

Особенностью окупаемости инноваций 
является длительный срок, по которому 
требуется обслуживать кредитные ресурсы 
[14, с. 196]. По данной причине не все пред-

1 Процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в рублях по разделам ОКВЭД2 // Централь-
ный банк Российской Федерации : [сайт]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/#a_87346 (дата об-
ращения: 25.01.2024).

приниматели рискуют внедрять инновации 
в финансово-хозяйственную деятельность.
Отметим, что, выбирая вид экономической 
деятельности, необходимо сопоставлять 
рентабельность с обслуживаемыми кредит-
ными ресурсами.

Для формирования предприниматель-
ской идеи, которая основана на производ-
стве продукции, а не на «сиюминутной» 
прибыли в виде перепродажи товаров, не-
обходимо создать условия, при которых за-
траты предпринимателя во времени особо 
не изменялись. Стабильное развитие эко-
номики основано на постоянных ценах на 
энергоносители в рамках внутреннего рын-
ка, низкой процентной ставке по кредитам, 
субсидируемых из государства затратах 
на приобретение инновационной техни-
ки и технологий и гарантируемых рынках 
сбыта. Кроме того, оно зависит от вырав-

Таблица 2 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

по видам  экономической деятельности) (в процентах)

Вид экономической 
деятельности 

Годы В среднем за 
период2018 2019 2020 2021 2022

Всего в экономике 10,7 10,8 9,4 14,7 14,2 12,0
Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство
17,8 17,2 22,5 28,4 19,8 21,1

Добыча полезных ископаемых 31,4 28,0 21,9 35,5 31,2 29,6
Обрабатывающие производства 12,0 11,5 11,6 16,2 16,3 13,5

Обеспечение электрической  
энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха

8,5 8,9 8,3 9,4 9,7 12,0

Строительство 3,9 4,5 4,2 5,1 6,2 4,8
Оптовая и розничная торговля 5,1 5,2 4,2 7,8 8,6 6,2

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

12,5 13,2 13,6 13,1 12,7 13,0

 из нее: научные исследования  
и разработки

9,3 8,7 7,6 4,4 1,5 6,3

Образование 2,8 3,3 5,7 3,4 4,1 3,9
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом

18,0 18,1 21,8 28,1 24,6 12,0

Деятельность в области  
информации и связи

11,7 11,9 12,5 11,1 11,1 12,0
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нивания доходов организаций, осуществля-
ющих технологические инновации за счет 
налогов, уплачиваемых в бюджет, т. е. за 
счет налогового регулирования. Необходи-
мо сглаживать и дифференцировать доходы 
как во времени, так и в доле затрат на упла-
ту налогов (рисунок 1).

Заключение 
Внедрение механизма сглаживания сто-

имости сырья во времени за счет изменения 
налогов позволит предпринимателям, осу-
ществляющим технологические инновации, 
стабильно развивать экономику своего пред-
приятия.

Таблица 3 
Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам на срок свыше 1 года,  

выданным нефинансовым организациям (на конец года; процентов годовых)

Вид деятельности заемщика
Годы

2019 2020 2021 2022
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  

и рыбоводство
6,54 5,21 4,92 5,86

Добыча полезных ископаемых 9,02 8,13 8,48 12,47
Обрабатывающие производства 9,00 7,18 7,25 8,84

Обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха

9,09 7,45 7,68 11,53

Водоснабжение; водоотведение, организация  
сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений

10,00 8,53 9,44 12,74

Строительство 10,59 8,79 8,51 10,81
Торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств и мотоциклов
10,04 8,54 8,84 12,33

Деятельность в области информации и связи 9,23 7,93 8,53 8,74
Деятельность по операциям с недвижимым  

имуществом
10,19 8,21 8,02 10,62

Деятельность профессиональная, научная  
и техническая

10,14 7,90 7,86 9,81

Образование 12,54 10,11 10,29 11,71
Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений
10,61 8,67 8,18 10,40

Итого по всем кредитам 9,32 7,56 7,80 10,11

Рис. 1. Сглаживание стоимости сырья во времени за счет изменения налогов
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЗДОРОВЬЕ  КАК  КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  
КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНА   

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН)

Аннотация. Статья посвящена исследованию общественного здоровья, понимаемого как свойство 
популяции, обеспечивающее демографическое развитие, максимально возможную продолжительность 
жизни и трудовую активность населения. В соответствии с этим произведен выбор статистических 
показателей, характеризующих состояние здоровья населения Республики Башкортостан. Анализ на 
основе данных показателей выявил, что в период 2019–2023 гг. рост смертности в трудоспособном воз-
расте, снижение ожидаемой продолжительности жизни, в том числе невысокий рост продолжительно-
сти здоровой жизни, а также рост числа случаев временной нетрудоспособности по причинам, связан-
ным с болезнями органов дыхания, инфекционными заболеваниями, обусловлены влиянием пандемии 
COVID-19 на здоровье жителей региона. Установлено, что высокие значения смертности от отравления 
алкоголем в поселенческом и гендерном разрезах, а также в трудоспособном возрасте указывают на со-
циальные проблемы, существующие в сфере общественного здоровья Башкортостана. Определено, что 
разница в значениях ожидаемой продолжительности жизни среди регионов Приволжского федерально-
го округа служит маркером, показывающим региональные диспропорции в качестве жизни населения 
и состоянии его здоровья.   

Ключевые слова: общественное здоровье, регион, смертность населения в трудоспособном возрас-
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PUBLIC  HEALTH  AS  A  COMPREHENSIVE  INDICATOR  OF  THE  QUALITY  
OF  LIFE  OF  THE  REGIONAL  POPULATION  

(ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  REPUBLIC  OF  BASHKORTOSTAN)

Abstract. The article is devoted to the study of public health, understood as a property of a population that 
ensures demographic development, the maximum possible life expectancy and labor activity of the population. 
In accordance with this, a selection of statistical indicators was made that characterize the health status of the 
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population of the Republic of Bashkortostan. An analysis based on these indicators revealed that in the period 
2019–2023. An increase in mortality in working age, a decrease in life expectancy, including a low increase 
in healthy life expectancy, as well as an increase in the number of cases of temporary disability for reasons 
related to respiratory diseases and infectious diseases are due to the impact of the COVID-19 pandemic on the 
health of residents of the region. It has been established that high mortality rates from alcohol poisoning in the 
context of settlement and gender, as well as in working age, indicate social problems existing in the sphere of 
public health of Bashkortostan. It has been determined that the difference in life expectancy values among the 
regions of the Volga Federal District serves as a marker showing regional disparities in the quality of life of 
the population and its health status.

Keywords: public health, region, mortality of the working age population, mortality from alcohol poison-
ing, life expectancy, healthy life expectancy

For citation: Migunova Yu. V. Public health as a comprehensive indicator of the quality of life of the re-
gional population (on the example of the Republic of Bashkortostan) // Society, law, statehood: retrospective 
and perspective. 2024. No. 1 (17). P. 95–104. (In Russ.)

1 Отслеживание достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения: глобальный доклад о мони-
торинге 2023 г. Резюме // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://iris.who.int/bitstream/hand
le/10665/375089/9789240080454-rus.pdf?sequence=1 (дата обращения: 21.12.2023).

Введение
Здоровье является важной характеристи-

кой человеческого капитала, трудового потен-
циала. Это тот ресурс общества, благодаря ко-
торому ускоряется социально-экономическое 
развитие государства1. Взаимосвязь индиви-
дов и общества особенно ярко проявляется 
в плане здоровья. Индивидуальное здоровье 
определяет реализацию интересов и целей 
каждого отдельного человека, его социаль-
ные роли и задачи. Общественное здоровье, в 
свою очередь, характеризует здоровье групп, 
проживающих на определенной территории 
[1]. Оно также воздействует на индивидуаль-
ное здоровье через образ жизни человека или 
группы людей, представляя собой медико-со-
циальный ресурс, потенциал общества, необ-
ходимый для развития государства.

Понятие «общественное здоровье» рас-
сматривается в науке с различных позиций. 
Так, например, Ю. П. Лисицын, В. А. Медик, 
Г. Э. Улумбекова в русле медицинского под-
хода трактовали этот концепт как медико-де-
мографическую и социальную категорию, 
отражающую психофизическое и социальное 
благополучие населения территории, взаимо-
действующего между собой в рамках опреде-
ленных социальных групп (возрастных, поло-
вых, социальных, профессиональных) [2; 3].

С позиции экономики общественное здо-
ровье исследуется как медико-социальный 

и экономический ресурс, качество и цен-
ность которого измеряется совокупностью 
демографических и медико-статистических 
показателей. При этом уровень последних 
обусловлен состоянием условий жизни на-
селения, являющегося объектом инвестиций 
[4; 5].

C позиции психологической науки в тра-
диционное понятие общественного здоровья 
предлагалось включить такой важный компо-
нент, как духовное (психологическое) здоро-
вье, определяемое совокупностью установок, 
ценностных ориентаций и мотивов пове-
дения людей в обществе, то есть всего, что 
характеризует человека как личность. Психо-
логическое понимание общественного здо-
ровья в определенной степени сближается с 
его социологической трактовкой тогда, когда 
речь заходит о нарушениях психологическо-
го здоровья, возникших вследствие негатив-
ных изменений социальной среды (аномия, 
социализация, деградация культурных цен-
ностей), которые, в свою очередь, приводят 
к возникновению личностей с аномальным 
асоциальным поведением девиантного типа. 
Увеличение распространенности таких типов 
в популяции расценивается как нарушение не 
только психологического, но и общественно-
го здоровья в целом и, соответственно, как 
снижение жизнеспособности общества [6; 7].

Социологический аспект проблематики 
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общественного здоровья представлен в та-
ком относительно новом направлении об-
ществоведения, как социология медицины. 
Именно эта дисциплина, по мнению совре-
менных исследователей, поможет в изучении 
сложной системы факторов общественного 
здоровья в масштабе регионов и отдельных 
групп населения. Также она позволит лучше 
понять социальную обусловленность здо-
ровья и функции здравоохранения. Важной 
исходной предпосылкой в развитии социо-
логической концепции общественного здо-
ровья является институциональный подход, 
ориентированный на изучение обществен-
ного здоровья как социального института, а 
следовательно, на описание его функций как 
социального института [8; 9].

А. В. Фомина, А. В. Бреусов, В. А. Чир-
ков, Р. А. Бреусов считают, что понятие «об-
щественное здоровье» не раскрывает всю 
полноту концепции здоровья населения.  
С точки зрения авторов, необходимо гово-
рить о социальном здоровье, поскольку в 
их интерпретации «социальное» не тожде-
ственно «общественному». Социальное здо-
ровье по своей сути не является обществен-
ным, так как это сложный феномен, который 
проявляется на всех уровнях социальной ор-
ганизации общества [10; 11].

Между тем общественное здоровье не-
которыми исследователями понимается как 
неотъемлемый элемент социальной структу-
ры общества. Иными словами, обществен-
ное здоровье, в том числе представленное 
структурами здравоохранения, его инсти-
тутами, выступает в тесной взаимосвязи с 
самим социальным строем. В этом случае 
совокупный пациент, взаимодействующий 
с институтами здравоохранения по поводу 
сохранения и укрепления своего здоровья, 
представляет собой население определенной 
территории, характеризуемое половозраст-
ной, профессиональной структурой, этниче-
ским происхождением и теми социальными 
ролями, которые им выполняются [12].

1 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» // Официальный сайт Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. URL: https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh 
(дата обращения: 12.02.2024).

Эта позиция наиболее близка нашему 
пониманию общественного здоровья с той 
только разницей, что данное явление нераз-
рывно связано с демографическими процес-
сами, играющими определяющую роль в 
оценке его динамики.

Таким образом, общественное здоровье 
понимается как свойство популяции, обе-
спечивающее демографическое развитие, 
максимально возможную продолжитель-
ность жизни и трудовую активность боль-
шинства населения [13].  

Актуальные проблемы в сфере обще-
ственного здоровья легли в основу меропри-
ятий и целевых показателей Федерального 
проекта «Укрепление общественного здо-
ровья», который направлен на сохранение 
и укрепление физического и психоэмоцио-
нального здоровья населения, повышение 
его социального благополучия. Важными 
целями данного проекта являются рост ожи-
даемой продолжительности жизни до 78 
лет к 2030 г., а также создание и развитие 
соответствующей инфраструктуры, способ-
ствующей формированию здорового образа 
жизни и профилактике заболеваемости на-
селения. В качестве целевых показателей в 
Федеральном проекте использовались такие 
индикаторы, как розничные продажи ал-
когольной продукции на душу населения, 
смертность женщин в возрасте 16–54 лет, 
смертность мужчин в возрасте 16–59 лет, 
обращаемость в медицинские организации 
по вопросам здорового образа жизни, темпы 
прироста первичной заболеваемости ожире-
нием, число случаев временной нетрудоспо-
собности, а также розничные продажи сига-
рет и папирос на душу населения1.

Методы
В качестве метода исследования приме-

нялся анализ официальных статистических 
данных, опубликованных на сайте Росстата 
и в его статистических сборниках. В соответ-
ствии с Федеральным проектом «Укрепле-
ние общественного здоровья» (далее  – Про-
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ект) были выбраны некоторые показатели, 
по нашему мнению, отвечающие цели оцен-
ки уровня общественного здоровья в Ре-
спублике Башкортостан. К ним относятся: 
смертность трудоспособного населения ре-
спублики, взятая в соответствии с целевыми 
показателями Проекта (смертность женщин 
в возрасте 16–54 лет, смертность мужчин в 
возрасте 16–59 лет); смертность населения 
от отравления алкоголем, перекликающа-
яся с показателем розничной продажи ал-
когольной продукции на душу населения; 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, в том числе ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни, перекликаю-
щаяся с целью Проекта – увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни россиян 
до 78 лет, а также показатель числа случаев 
временной нетрудоспособности – в полном 
соответствии с вышеназванным Проектом. 
Данные показатели отражают динамику де-
мографических процессов обследуемой тер-
ритории, характеризуя общественное здоро-
вье ее населения. 

Результаты
Смертность трудоспособного населения 

отражает численность умерших в трудоспо-
собном возрасте женщин 16–54 лет и муж-
чин 16–59 лет. Как показали статистические 
данные Росстата, в Республике Башкорто-
стан до 2020 г. наблюдалась позитивная ди-
намика сокращения смертности трудоспо-
собного населения. Так, например, в период 
2012–2019 гг. этот показатель снизился на 
20,1 % (с 640,6 умерших на 100 000 чел. со-
ответствующего возраста в 2012 г. до 511,7 
в 2019 г.). С 2020 г. во многом из-за эпиде-
мии COVID-19 наблюдался рост показате-
ля смертности населения на 5,1 % к 2021 г. 
(с 2020 г. 611,3 чел. на 100 000 чел. до 642,2 
чел. в 2021 г.)1.

Также данный показатель был доста-
точно высок и в Приволжском федераль-
ном округе (650,4). Судя по данным, пред-

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://www.fedstat.ru/ 
(дата обращения: 21.12.2023).

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022 : статистический сборник. М. : Росстат, 2022. 
1122 с.

ставленным за 2021 г. в этом федеральном 
округе, самые высокие значения смертности 
трудоспособного населения фиксировались 
в Ульяновской области (725,7), Пермском 
крае (711,3) и Оренбургской области (709,5). 
Наименьшее значение смертности трудо-
способных регистрировалось в Республике 
Татарстан – 526,5. Это практически в 1,2 раз 
ниже, чем среднее значение по Приволжско-
му федеральному округу. На наш взгляд, дан-
ная ситуация связана с высоким уровнем и 
качеством жизни населения Татарстана, что 
также отражается на общественном здоро-
вье как на индикаторе социально-экономи-
ческого развития территории. По-прежнему 
очень высокие, но ниже всех среди регионов 
Приволжского федерального округа показа-
тели смертности трудоспособных наблюда-
лись в Удмуртской Республике (622,1) и в 
Республике Мордовии (623,5). В Республике 
Башкортостан смертность трудоспособного 
населения была на 8,2 пункта ниже среднего 
показателя по своему федеральному округу2.

Как выяснилось, качество жизни воздей-
ствует на уровень общественного здоровья 
не меньше, чем пандемия. Поэтому особое 
значение в исследовании качества жизни 
во взаимосвязи с общественным здоровьем 
играет показатель смертности населения от 
внешних причин, в частности, от алкоголь-
ных отравлений. Поскольку смертность тру-
доспособных особенно высока в Республике 
Башкортостан, то необходимо проследить 
изменения этого негативного тренда именно 
на примере региона [14].

За последние десять лет проблемы алко-
голизации с различной степенью влияли на 
уровень общественного здоровья в регионе. 
Особенно сильно они обострились в период 
2015–2017 гг. и стабилизировались к 2021 г. 
Употребление алкоголя является деструк-
тивной стратегией жизни и нередко стано-
вится фактором, приводящим к летально-
му исходу, высокая смертность по причине 
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отравления алкоголем отражает проблемы 
развития общества и его человеческого ка-
питала.

В Башкортостане смертность от отравле-
ния алкоголем снизилась на 78,1 % в период 
2012–2021 гг., однако вызывает тревогу раз-
ница в количестве подобных смертей между 
городским и сельским населением. Так, за 
2021 г. среди городского населения респу-
блики 0,8 чел., а среди сельского – 2,5 чел. на 
100 000 населения умерли от алкогольного 
отравления, что говорит об усиливающей-
ся проблеме алкоголизации села вследствие 
комплекса различных социально-экономиче-
ских и социально-культурных причин.

Официальные статистические данные 
подтверждают гендерную предрасположен-
ность описываемого показателя: смертность 
от отравления алкоголем в разы чаще на-
блюдается у мужчин, чем у женщин (смерт-
ность мужчин в 2012 г. была в 6 раз выше, 
чем у женщин; в 2015 г. – почти в 5 раз, в 
2018 г. – в 4 раза выше) (рис. 1). Необходимо 
отметить, что средний удельный вес смертей 
мужчин республики за описываемый период 
от отравления алкоголем за этот же период 
составил 9,6 % от количества всех смертей 
мужчин от внешних причин по региону. Та-
ким образом, мы наблюдаем сохранение и 
воспроизводство традиционно сложивших-
ся социальных практик злоупотребления ал-

1 Смертность населения Республики Башкортостан : статистический сборник. Уфа : Башкортостанстат, 2022. 
116 с.

коголем среди населения республики.
Также было выявлено, что наиболее ча-

стые случаи смерти от отравления алкого-
лем отмечены среди трудоспособного насе-
ления. Так, за период 2012–2021 гг. средний 
удельный вес всех смертей от отравления ал-
коголем среди трудоспособного населения 
республики составил 5,4 % от общего коли-
чества всех смертей от внешних причин, в 
то время как средний удельный вес смертей 
от алкоголя среди всего населения – 2,8 %1.

В целом, несмотря на общую картину 
нисходящего тренда смертности от алкоголя, 
существует значительная разница в проявле-
нии показателя между различными категори-
ями населения. Особенно важной проблемой, 
нарушающей устойчивость социального раз-
вития республики, является сохранение вы-
соких значений показателя смертности от 
отравления алкоголем среди трудоспособно-
го населения, что негативно сказывается на 
общественном здоровье республики.

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении выступает обобщающей ха-
рактеристикой уровня смертности во всех 
возрастах. Значения этого показателя в реги-
оне находятся в прямой взаимосвязи с уров-
нем общественного здоровья, представляя 
собой один из главных его индикаторов.

В Приволжском федеральном округе 
значения ожидаемой продолжительности 

Рис. 1. Смертность мужчин и женщин в Республике Башкортостан от отравления алкоголем,  
на 100 000 населения соответствующего возраста, 2012–2021 гг.
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жизни в целом повторяли общероссийские 
тенденции: в период 2012–2021 гг. наблю-
далась позитивная динамика роста обсле-
дуемого индикатора на 4,5 %. В этот период 
данный федеральный округ занимал пятое 
место в рейтинге регионов по обследуемо-
му показателю. С 2019 по 2021 гг. значения 
ожидаемой продолжительности жизни в 
Приволжском федеральном округе ухудши-
лись, что послужило причиной того, что 
он опустился на шестое место: ожидаемая 
продолжительность жизни сократилась на 
4,7 %. Практически во всех субъектах При-
волжского федерального округа в 2021 г., ис-
ключая республики Мордовию и Татарстан, 
значения ожидаемой продолжительности 
жизни были ниже среднероссийского, в том 
числе и в Башкирии (69,49 лет).   

Рассмотрим, как проявил себя показатель 
ожидаемой продолжительности жизни рос-
сиян в гендерном разрезе на примере Респу-
блики Башкортостан. Период 2012–2021 гг. 
характеризовался увеличением ожидаемой 
продолжительности жизни мужчин на 6,2 % 
(с 63,34 лет в 2012 г. до 67,26 в 2021 г.). Те же 
позитивные тенденции отмечались и по пока-
зателю ожидаемой продолжительности жиз-
ни женщин: по республике он увеличился на 
3,2 % (с 75,53 года в 2012 г. до 77,96 в 2021 г.)1.

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // URL: https://www.fedstat.
ru/ (дата обращения: 21.12.2023).

2 Смертность населения Республики Башкортостан : статистический сборник. Уфа : Башкортостанстат, 2022. 
116 с.

Тем не менее отрицательная динамика 
снижения ожидаемой продолжительности 
жизни в период 2012–2021 гг. наблюдалась в 
Республике Башкортостан как у мужчин, так 
и у женщин. Так, например, данный показа-
тель у мужчин в этот период сократился на 
3,4 % (с 67,26 лет в 2019 г. до 64,85 в 2021 г.), 
практически достигнув значений 2016 г. 
(65,33 года), что также указывает на пробле-
мы, существующие в сфере общественного 
здоровья. Если исследовать негативную ди-
намику в оценке ожидаемой продолжитель-
ности жизни у женщин, то обнаружится, что 
она характеризовалась снижением показате-
ля на 4,8 % (с 77,96 лет в 2019 г. до 74,19 
в 2021 г.). Его значение в 2021 г. в женской 
группе было одно из самых низких на протя-
жении последних десяти лет (рис. 2)2.

Такой статистический показатель, как 
ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни, показывает, сколько лет предстоит 
прожить человеку в здоровом состоянии 
[15]. Как показал анализ данных Росстата, 
наибольшее снижение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни в Башкор-
тостане произошло в 2019–2021 гг. В этот 
период ее минимальное значение фикси-
ровалось в 2022 г. на уровне 55,9 лет, что 
было закономерно связано с последствиями 

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в Республике Башкортостан, 
число лет, 2012–2021 гг.
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пандемии COVID-19, унесшей жизни более 
144 тыс. чел. в России только за 2020 г.1 

Показатель ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни может быть полезен 
для исследования внутрирегиональной диф-
ференциации общественного здоровья. В 
таблице 1 представлены регионы Приволж-
ского федерального округа с максимальным 
и минимальным значением данного показа-
теля в 2023 г.2

Как видно из таблицы 1, разрыв между 
регионами Приволжского федерального окру-
га по показателю ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни достиг внушительных 
значений. Так, например, в 2023 г. разрыв в 
продолжительности здоровой жизни между 
Кировской областью и Республикой Татарстан 
увеличился на 24,5 %, между Самарской об-
ластью и Республикой Марий Эл – на 14,9 %.

Рассмотрим число случаев временной 
нетрудоспособности населения Республи-

1 Росстат подсчитал смертность от COVID-19 в 2020 году // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210611/
koronavirus-1736688570.html (дата обращения: 15.01.2024).

2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://www.fedstat.ru/ 
(дата обращения: 21.12.2023).

ки Башкортостан как показатель уровня об-
щественного здоровья территории. В нашем 
распоряжении оказались статистические 
данные, характеризующие причины времен-
ной нетрудоспособности населения региона 
за период 2019–2021 гг. Итак, исходя из дан-
ных официальной статистики, за обследуе-
мый период количество подобных эпизодов 
выросло на 42,7 % (с 762 747 случаев в 2019 г. 
до 1 088 310 в 2021 г.). Более того, самый вы-
сокий процент в плане прироста показателя 
нетрудоспособности фиксировался по таким 
заболеваниям, как болезни органов дыхания – 
81,7 % (с 216 466 случаев в 2019 г. до 393 405 
в 2021 г.), некоторые инфекционные и параз-
итарные болезни 64,9 % (с 9 026 случаев в 
2019 г. до 14 882 в 2021 г.), болезни нервной 
системы 25,8 % (с 36 115 случаев в 2019 г. до 
45 441 в 2021 г.). Тем не менее наблюдалась 
и противоположная тенденция снижения ко-
личества эпизодов нетрудоспособности по 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни  
в Приволжском федеральном округе 62,05

Максимальные значения ожидаемой продолжительности здоровой жизни
Республика Татарстан 68,31

Самарская область 63,42
Республика Мордовия 63,2
Оренбургская область 62,59
Саратовская область 62,53

Минимальные значения ожидаемой продолжительности здоровой жизни
Чувашская Республика – Чувашия 61,51

Удмуртская Республика 61,41
Нижегородская область 61,14

Пермский край 59,86
Республика Башкортостан 59,79

Пензенская область 57,2
Ульяновская область 56,79

Республика Марий Эл 55,18
Кировская область 54,87

Таблица 1
Наибольшие и наименьшие значения ожидаемой продолжительности здоровой жизни в регионах 
Приволжского федерального округа в соотношении с его средним значением в 2023 г., число лет 
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некоторым заболеваниям, таким, например, 
как болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм (–29,3 %), с 2 880 случа-
ев в 2019 г. до 2 035 в 2021 г.; ишемическая 
болезнь сердца (–16,6 %), с 9 722 случаев в 
2019 г. до 8 111 в 2021 г.; цереброваскулярные 
болезни (–8,2 %), с 11 370 случаев в 2019 г. до 
10 437 в 2021 г.

Снижение числа случаев нетрудоспо-
собности по беременности, родам и в после-
родовой период зафиксировалось на уровне 
21,7 % (с 27 900 случаев в 2019 г. до 21 837 
в 2021 г.). Убыль показателя также обнару-
жилась и по позиции «отпуск по беремен-
ности и родам (дородовой и послеродовой 
отпуск)» с 30 142 случаев в 2019 г. до  25 107 
в 2021 г.1   

Заключение
Необходимо сделать некоторые выводы, 

касающиеся оценки современного состоя-
ния общественного здоровья, которое пони-
мается в русле демографического развития 
как свойство народонаселения территории, 
характеризуемое максимально возможной 
продолжительностью жизни и трудовой ак-
тивностью. В контексте такого понимания 
общественного здоровья был выбран ряд 
показателей, иллюстрирующих его совре-
менное состояние. 

1. На основе информационных данных 
Росстата по Республике Башкортостан за 
последние десять лет наблюдалась пози-
тивная динамика значений ряда показате-
лей, характеризующих состояние здоровья 
населения региона в период 2012–2019 гг.: 
сокращение смертности трудоспособного 
населения на 20,1 %; рост ожидаемой про-
должительности жизни населения при ро-
ждении на 4,8 %. Позитивные тенденции 
общественного здоровья в республике были 
преломлены в 2020 г., о чем свидетельствует 
значительное ухудшение вышеупомянутых 
показателей: в период 2019–2021 гг. смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте 
выросла на 25,5 %; ожидаемая продолжи-

1 Здравоохранение в Республике Башкортостан : статистический сборник. Уфа : Башкортостанстат, 2022. 143 с.
2 История пандемии COVID-19 // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/17688039 (дата обращения: 18.01.2024).

тельность жизни снизилась на 4,3 %. Самое 
низкое значение продолжительности здоро-
вой жизни в Республике Башкортостан за 
период 2019–2023 гг. было зафиксировано 
в 2022 г. – 55,9 лет. В первую очередь, не-
гативные тренды общественного здоровья 
в регионе объясняются влиянием пандемии 
COVID-19, охватившей мир в 2020–2023 гг. 
(только 5 мая 2023 г. Всемирная организация 
здравоохранения объявила о завершении ре-
жима чрезвычайной ситуации, введенного в 
январе 2020 г. в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции)2. Наи-
больший подъем заболеваемости COVID-19 
в России отмечался в период 2020–2021 гг., 
что, собственно, и вызвало ухудшение зна-
чений обследуемых показателей на уровне 
региона, а соответственно, и общего уровня 
общественного здоровья в России.

2. Смертность населения от отравле-
ния алкоголем в Башкортостане за изучае-
мый период характеризовалась нисходящим 
трендом (на 78,1 % по отношению к 2021 г.). 
Однако в ходе анализа показателя в поселен-
ческом и гендерном разрезах наблюдалась 
существенная разница среди городского 
(в 2021 г. – 0,8 чел. на 100 000 населения) и 
сельского (в 2021 г. – 2,5) населения, а также 
среди мужчин (в 2021 г. – 3,4) и женщин (в 
2021 г. – 0,8) региона. Это указывает как на 
низкий уровень и качество жизни жителей 
села, злоупотребляющих алкоголем, на про-
блемы общественного здоровья, существую-
щие в сельской местности, так и на то, что в 
структуре мужской смертности от внешних 
причин в Республике Башкортостан отрав-
ление алкоголем занимает одно из ведущих 
мест. Более того, в среднем удельный вес 
всех смертей от отравления алкоголем среди 
трудоспособного населения республики за 
период 2012–2021 гг. от общего количества 
смертей от внешних причин составил 5,4 %, 
что на 2,6 % больше, чем средний удельный 
вес смертей от алкоголя среди всего населе-
ния региона (2,8 %). Эти расчеты также под-
тверждают то, что большинство смертей от 
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отравления алкоголем приходится именно 
на трудоспособное население республики.

3. Разница в значениях ожидаемой про-
должительности жизни среди регионов При-
волжского федерального округа (в 2023 г. 
между Кировской областью и Республикой 
Татарстан она достигала 24,5 %, между Са-
марской областью и Республикой Марий 
Эл – 14,9 %) служит маркером, показываю-
щим диспропорции и неравенство не только 
в качестве жизни населения территории реги-
онов, но и в сфере общественного здоровья.

4. В Республике Башкортостан число 
случаев временной нетрудоспособности 
увеличилось на 42,7 %. При этом наиболее 
высокий процент прироста фиксировался 
по таким заболеваниям, как болезни ор-
ганов дыхания, некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни, а также болезни 
нервной системы. Специфика причин не-
трудоспособности еще раз подчеркивает 

высокую заболеваемость населения респу-
блики, связанную с пандемией COVID-19 в 
этот период. Кроме того, рост числа случаев 
временной нетрудоспособности по причи-
не заболеваемости нервной системы в том 
числе связан с неудовлетворительным пси-
хоэмоциональным здоровьем жителей ре-
спублики. Наоборот, снижение количества 
случаев временной нетрудоспособности 
по таким патологиям, как ишемическая бо-
лезнь сердца, цереброваскулярные болезни 
говорит об определенных успехах в борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и бо-
лезнями системы кровообращения. Однако 
снижение случаев нетрудоспособности по 
беременности, родам и в послеродовой пе-
риод, а также в связи с отпуском по беремен-
ности и родам, на наш взгляд, указывает на 
проблемы с рождаемостью, характерные не 
только для Республики Башкортостан, но и 
для Российской Федерации в целом. 
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Введение
В 2024 году исполняется 200 лет со дня 

рождения замечательного русского учено-
го Константина Дмитриевича Ушинского 
(1824–1870) – создателя российской педа-
гогической науки. В справочной литерату-
ре присутствуют некоторые расхождения 
по поводу года его рождения, указываются 
как 1823 г., так и 1824 г. Подобная путаница 
связана с определенными обстоятельствами 
рождения ученого. К. Д. Ушинский появился 
на свет 19 февраля (2 марта по новому сти-
лю) 1824 г. в тихой провинциальной Туле. 
Метрического свидетельства составлено 
не было, крестивший его священник соот-
ветствующих документов своевременно не 
оформил, потом о них забыл, а затем и сам 
скончался. Отцу новорожденного Дмитрию 
Григорьевичу Ушинскому метрика сына 
длительное время вообще была без надоб-
ности, поскольку никакого практического 
значения в ней он не видел. По делам служ-
бы Дмитрий Григорьевич скитался по го-
родам и селениям обширной империи, был 
постоянно занят и вспомнил о метрике сына 
очень и очень нескоро – почти через десять 
лет, да и то лишь потому, что настало время 
отдавать его в гимназию [1, с. 40]. 

В 1833 г. Дмитрий Григорьевич вернулся 
в Тулу и, по-видимому, не без известной доли 
ловкости договорился: годом рождения и кре-
щения сына Константина считать не 1824 г., 
а 1823 г., что консисторией и было удостове-
рено. Обстоятельства смены дат были по-жи-
тейски вполне понятными и приемлемыми: 
Константина определили в гимназию на год 
раньше, не дожидаясь, пока ему исполнится 
требуемых 10 лет. Разумеется, настоящая дата 
его рождения в семье была всем известна. За-
тем, уже после окончания гимназии, были про-
должение учебы в Московском университете, 
поиск призвания, служба, первые научные 
публицистические опыты, годы подвижниче-
ских научных занятий и, наконец, всероссий-
ская известность и даже слава [2].

Лев Николаевич Модзалевский, педагог 
и соавтор по «Родному слову», в афористи-
ческой форме выразил общее понимание 
жизни и деятельности Константина Дми-

триевича: «Ушинский – это наш народный 
педагог, так же как Пушкин – наш народный 
поэт, Ломоносов – первый народный ученый, 
Глинка – народный композитор, а Суворов – 
народный полководец».

Является ли подобная характеристика 
исчерпывающей? Только ли народный педа-
гог? Разумеется, нет. Однако более широкого 
понимания деятельность К. Д. Ушинского 
все же не получила: историки русской фи-
лософии и общественной мысли внимания 
ему практически не уделяли, представители 
педагогической науки отдавали ему должное 
в исторической ретроспективе, хотя содер-
жание его педагогических идей мало соот-
ветствовало советской и постсоветской шко-
ле. В целом К. Д. Ушинский – почитаемый 
ученый, признанный основоположник рос-
сийской педагогической науки, но внимание 
философов к нему зачастую просто перекры-
валось его более знаменитыми философски-
ми современниками. Так, даже В. В. Зеньков-
ский, в своих педагогических размышлениях 
учитывавший идеи К. Д. Ушинского, в «Исто-
рии русской философии» особого места для 
него не нашел [3]. Эта традиция сохраняет-
ся и поныне, например, в содержательной и 
объемистой «Истории русской философии» 
И. И. Евлампиева о К. Д. Ушинском нет даже 
упоминания [4].

К. Д. Ушинский был не только педаго-
гом, но также экономистом, общественным 
деятелем, патриотом, гражданином, мыс-
лителем, разработавшим свою программу 
культурного развития страны. Поиск кон-
структивного пути движения России, минуя 
крайности революционного радикализма и 
охранительной лояльности, составляет одну 
из важнейших особенностей его личностно-
го целеполагания, практической мотивации 
жизни и концептуального понимания смыс-
ла его деятельности. К. Д. Ушинский – пре-
жде всего глубокий мыслитель, создатель 
философских оснований развития педаго-
гической науки в перспективе становления 
и развития самобытной российской циви-
лизации. Таким образом, цель данного ис-
следования состоит в философской интер-
претации деятельности и научного наследия 
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К. Д. Ушинского как создателя социокуль-
турного проекта русского Просвещения, ко-
торый пришел на смену ограниченной и во 
многом подражательно-имитационной про-
светительской программы XVIII в. 

Методы
Основным методом исследования явля-

ется философская герменевтика, поскольку 
в качестве объекта выступают оригинальные 
тексты К. Д. Ушинского, соответственно, 
целью является их философская интерпре-
тация в двух основных контекстах: биогра-
фическом и социокультурном. 

Результаты
К. Д. Ушинский – просветитель в ши-

роком культурном значении этого слова, он 
прежде всего человек мировоззренческой 
идеи и нравственного выбора. Служение 
отечеству – главный принцип его жизни, 
определяющий логику мышления, особен-
ности судьбы и характер принятых прак-
тических решений. Педагогическая работа 
К. Д. Ушинского в практическом и теорети-
ческом аспектах была производной от его 
просветительской позиции и философского 
осмысления основных задач развития Рос-
сии, от его способа разрешения проблемы 
национального, а в перспективе и цивилиза-
ционного развития страны.

Первый шаг на этом пути он сделал как 
экономист и юрист – профессор камеральных 
наук Демидовского Ярославского лицея. Тер-
мин «камеральные науки» (камералистика) 
в XVIII–XIX вв. использовался для обозна-
чения знаний, необходимых для управления 
государственным имуществом и получения 
доходов от местной промышленности. По-
ставив перед собой задачу трансформации 
средневековой по своей сути камералистики в 
отрасль знания, соответствующую особенно-
стям нового времени, К. Д. Ушинский (кста-
ти, фактически отказавшийся от профессор-
ской карьеры в Московском университете) 
построил теорию хозяйства, гражданского 
общества и государства. Если бы не возникли 
определенные препятствия для работы в этом 
направлении, он мог бы стать известным эко-
номистом, возможно, даже основоположни-
ком новой российской камералистики, тем 

более, что сочетал эту науку с глубоким ин-
тересом к изучению местной хозяйственной 
жизни Ярославской губернии.

Речь «О камеральном образовании» за-
нимает в наследии ученого особое место, по-
скольку демонстрирует разнообразие и пол-
ноту его социально-философских воззрений, 
а также первое систематическое проявление 
его самостоятельной мысли. В ней представ-
лена система взглядов, в которой целостным 
образом описывается и трактуется вся исто-
рия человечества как процесс естественного 
развития, составной частью которой является 
и сфера политической экономии [5]. 

Заложенная в этой модели системная ма-
трица послужила основанием для дальней-
шей работы уже в сфере философии образо-
вания, которую он начинает рассматривать 
не в узких дидактических границах, а в ши-
рокой культурно-просветительской перспек-
тиве. Несмотря на то, что упомянутая работа 
являлась результатом усилий еще молодого 
ученого, она представляла собой попытку 
создания эволюционной модели развития че-
ловечества и в этом отношении она выгодно 
отличается как от западнических призывов 
подражать Европе, так и от славянофиль-
ской идеализации допетровской Руси. Если 
эту работу дополнить уже более поздними 
исследованиями национальных школ, то ее 
можно рассматривать как предтечу теории 
исторических типов Николая Яковлевича 
Данилевского (1822–1885) – основополож-
ника цивилизационного подхода к истории 
и, кстати, человека широких практических 
интересов [6]. В этом практическом подходе, 
сочетаемом с научной методологией, – одно 
из важных отличий поколения К. Д. Ушин-
ского от усадебной и университетской поле-
мики западников и славянофилов.

Переход от камералистики к проблема-
тике образования был обусловлен как давле-
нием внешних обстоятельств, так и форми-
рованием личных предпочтений и установок 
К. Д. Ушинского. Здесь также оказал влияние 
стиль его подхода к делу, к любой проблеме: 
сочетание научной методологии и практиче-
ских решений. Его научная основательность 
часто становилась причиной разногласий и 
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недопониманий со стороны тех, кто ждал, 
прежде всего, доступности, легкости, понят-
ности публицистических материалов или 
практических решений.

К. Д. Ушинский был уверен в том, что 
русская национальная школа отличается 
оригинальностью и самобытностью, она 
отвечает духу самого народа, его ценно-
стям, потребностям и национальной куль-
туре России, применительно к которой он 
выделил три основных принципа воспита-
ния: народность, христианскую духовность 
и науку. Связывая цель воспитания с исто-
рически сложившимся в России христиан-
ско-православным идеалом совершенства, 
он полагал, что лучшие черты русской на-
родности рождены православием [7]. В ста-
тье «О нравственном элементе в русском 
воспитании» ученый высказал мысль об 
органической связи педагогики и религии, 
полагая, что современная русская педаго-
гическая мысль выросла полностью на хри-
стианской почве [8]. Он пришел к выводу о 
том, что основания воспитания и цель его, 
а следовательно, и главное его направление 
различны у каждого народа и определяются 
народным характером, тогда как педагогиче-
ские частности могут свободно переходить 
и часто переходят от одного народа к друго-
му. Отсюда следует необходимость для каж-
дого народа разработки своей собственной 
системы воспитания.

Важнейшая тема К. Д. Ушинского – на-
родность, одна из центральных проблем об-
щественной мысли России XIX века. Так, 
в отличие от понимания народности у кон-
серваторов, отгораживающихся с помощью 
идеи национальной исключительности от 
всего мира, и революционных демократов, 
отказывающих высшим сословиям в при-
надлежности к народу, у К. Д. Ушинского 
идея народности присутствует как откры-
тая, интегрирующая национальная идея. 
Ушинский говорит о народности примени-
тельно не только к низшему сословию, но и 
в отношении образованных слоев общества. 

Основой педагогической антропологии 
становится специфическая социокультур-
ная антропология, опирающаяся на идею 

народности. Причем это касалось не только 
России. К. Д. Ушинский был уверен, что при 
всей внешней схожести немец, англичанин, 
француз, американец понимают под воспи-
танием различные вещи и ставят перед ним 
различные цели и задачи. Механическое 
перенесение системы образования из од-
ной страны в другую не может привести к 
нравственному результату, из этого следует 
только путаница умов и разложение нравов. 
Задача национального воспитания заклю-
чается в том, чтобы, учитывая особенности 
народного характера, найти способ соеди-
нения нравственного идеала с конкретным 
человеком.

Искусство воспитания, утверждал 
К. Д. Ушинский, опирается на данные ан-
тропологических наук, комплексное знание 
о человеке, который живет в семье, в обще-
стве, среди народа, среди человечества и 
наедине со своей совестью. Все это совер-
шенно необходимо знать учителю, поэтому 
для подготовки таких учителей нужна была 
новая система педагогического образования. 
К. Д. Ушинский предлагал создать в каждом 
университете педагогический факультет, где 
изучался бы человек во всех проявлениях 
его природы, и эти знания прилагались бы 
к искусству воспитания. Антропологиче-
ские знания в широком смысле слова дают 
возможность правильно, с учетом особен-
ностей формирования и развития психики 
и физиологических особенностей развития 
определить содержание обучения и формы 
его организации. 

Таким образом, центральная тема куль-
турно-просветительского проекта Ушинско-
го – антропологическая (одна из главных 
тем русской философии XIX в.), но раскры-
ваемая тремя основными способами: соци-
ально-антропологической теорией граждан-
ского общества, философией образования, 
нацеленной на осмысление важнейших про-
блем формирования национальной школы, а 
в этом контексте – нравственного и трудово-
го воспитания, и педагогической антрополо-
гией как методологической основой педаго-
гической науки. Важнейший принцип этого 
проекта – сочетание культурной традиции, 
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опирающейся на православие и народность, 
и социальных новаций Нового времени – 
гражданского общества, модернизации хо-
зяйственной деятельности и широкого ис-
пользования науки. 

Итак, мы видим, что К. Д. Ушинский был 
просветителем в широком социокультурном 
смысле, а попытка ограничить его личность 
педагогикой начальных классов ошибочна. 
Он действительно имел некую склонность и 
даже предпринимал попытки найти себе ме-
сто учителя младших классов, но этой мечте 
не суждено было осуществиться, во всяком 
случае полнокровно. Парадоксальным обра-
зом и современники ждали от него, прежде 
всего, работ по методике и дидактике началь-
ного образования, а он пытался приучить 
педагогическую общественность к чтению 
серьезной переводной литературы, причем 
не только по педагогике, но и по философии 
и науке. Русское дворянство не стремилось 
учиться в университете, предпочитая более 
простой вариант лицея. Парадокс в том, что 
в русской культуре статус лицея был весь-
ма высок, по-видимому, из-за поэтического 
гения А. С. Пушкина, и успешные карьеры 
лицеистов принято приветствовать, но не-
сложно увидеть некую ненормальность в 
том, что высшие должности в стране зани-
мают люди без университетского образова-
ния. К. Д. Ушинский постоянно боролся за 
истинно университетский уровень препода-
вания первоначально камеральных, а затем 
и педагогических дисциплин.

Просветителем К. Д. Ушинский был 
особым, фактически в его воззрениях мы 
наблюдаем синтез просветительства и поч-
венничества. В XIX веке ядром нового этапа 
просвещения становится поиск националь-
ного самосознания и самосознания, опира-
ющегося на народный характер и культур-
но-историческую почву.  Принято считать, 
что русские почвенники – это в основном 
литературные критики, группировавшиеся 
вокруг журнала «Москвитянин», хотя сами 
они себя так не называли. В юбилейный год 
К. Д. Ушинского стоит обратить внимание 
на то, что почвенники – это представители 
одного поколения, годы их рождения прак-

тически совпадают: А. А. Григорьев (1822–
1864), Н. Н. Страхов (1828–1896), Ф. М. До-
стоевский (1821–1881), М. М. Достоевский 
(1821–1864). К этому же поколению принад-
лежали П. Л. Лавров (1823–1900) – лидер 
просветительского направления народниче-
ства, К. П. Победоносцев (1827–1907) – глав-
ный идеолог контрреформ Александра III, а 
также Н. Я. Данилевский – создатель теории 
культурных типов (1822–1885).

Основные даты рождения этого поколе-
ния собраны вокруг знаменитого 1825 – года 
восстания декабристов, которые, по мысли 
В. И. Ленина, «разбудили Герцена», дав тем 
самым толчок российскому революционно-
му движению. Именно подобные коорди-
наты долгое время определяли значимость 
того или иного мыслителя для истории Рос-
сии. Однако эта позиция уязвима. Говоря о 
начале философии XIX века в России, сле-
дует учитывать выступление П. Я. Чаадаева 
с его «Философическими письмами», кото-
рые стали толчком к полемике между запад-
никами и славянофилами [9]. 

Наименования «западники», «славяно-
филы», «почвенники» обладают опреде-
ленной условностью. Так, славянофилами 
западники иронически называли группу 
мыслителей, которые сами себя обычно от-
носили к московской школе, название «поч-
венничество» также появилось позднее фор-
мирования самого движения. Фактически 
почвенники стремились уяснить, что такое 
русское просвещение в единстве образо-
ванных слоев общества и народных масс. 
В исторической ретроспективе этот проект 
оказался в тени радикальных идеологий, 
увлекших Россию на путь революций и по-
трясений.  Почвенники – сторонники теории 
и практики «малых дел», а К. Д. Ушинский 
и П. Я. Данилевский никогда не чурались 
конкретной практической работы, но все 
же проиграли сражение с революционера-
ми-демократами за умы молодого поколения 
россиян. 

В силу вышесказанного, чтобы опреде-
лить место научной и философской деятель-
ности К. Д. Ушинского в русской философии, 
следует отойти как от узкой педагогической 
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оценки результатов его деятельности, так и 
от привычной дуалистической модели об-
щественной мысли, в которой западники 
спорят со славянофилами, а затем револю-
ционеры-демократы борются с консерва-
торами и охранителями. Цивилизационная 
идея, объединявшая почвенников с пансла-
вистами и просветителями, стала органиче-
ской частью достаточно широкого движения 
первой половины XIX века, к которому при-
надлежал и К. Д. Ушинский. Это движение, 
просветительское по своей сути, в отличие 
от его первой ступени в XVIII в., ориенти-
ровавшейся на заимствования идей с запада, 
своим центральным вопросом считало уже 
обретение национального самосознания, 
определявшего специфику исторического 
пути России как самобытной цивилизации. 

К. Д. Ушинский погрузился в полемику 
славянофилов и западников еще в универ-
ситетские годы, поскольку его педагогами 
были как глубоко почитаемый им запад-
ник Т. Н. Грановский (1813–1855), так и 
не слишком им уважаемый славянофил 
С. П. Шевырев (1806–1964). Спор запад-
ников и славянофилов во многом был от-
ветом на контрпросветительскую доктрину 
С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. 
Народность», верного ученика аббата Ман-
гена, искренне ненавидящего лозунг «Сво-
бода. Равенство. Братство». Эта доктрина, 
имеющая западноевропейские истоки, не-
которое время стимулировала обществен-
ную дискуссию, но по факту превратилась 
в чисто административную тактику укло-
нения от выработки ответственной соци-
альной идеологии [10]. Однако в ней был 
определенный историко-философский 
смысл: столкновение западного просвеще-
ния и контрпросвещения на русской почве 
породило феномен русского национального 
просвещения как форса обретения цивили-
зационного самосознания. 

Почвенники стремились занять незави-
симую позицию относительно спора сла-
вянофилов и почвенников, именно к этой 
позиции тяготел недолго просуществовав-
ший журнал «Время» и Ф. М. Достоевский, 
который продекларировал эту позицию в 

кратком манифесте «Объявление о подпи-
ске на журнал «Время» на 1861 год» [11,   
с. 7]. Почвенники приветствовали развитие 
промышленности, торговли, выступали за 
свободу личности и даже за европейскую 
культуру и одновременно боролись за воз-
рождение православных идеалов против 
разрушительных идей либерализма, социа-
лизма и материализма. К. Д. Ушинский так-
же искал почву в православной культуре и ее 
единстве с народным жизненным укладом.
Вместе с тем он выступал за развитие обще-
ства и образования. Он искал, прежде всего, 
духовную почву общественного развития, 
которую обнаружил в православной куль-
турно-исторической традиции, воспринятой 
в антропологическом, а не социально-поли-
тическом аспекте [12].

Просто объявить К. Д. Ушинского про-
светителем-почвенником и присоединить 
его к А. А. Григорьеву, Н. Н. Страхову, 
Ф. М. Достоевскому является недостаточ-
ным, поскольку почвенничество – это в 
основном литературно-философское дви-
жение. Следует указать на определенную 
близость К. Д. Ушинского к воззрениям 
Н. Я. Данилевского. Панславизм последнего 
в данном случае не имеет особенного значе-
ния. Их объединяет идея цивилизационного 
характера развития России. Именно эта про-
грамма лежала в основе русского Просвеще-
ния XIX в. Отметим, что почвенники так же 
подходили к этой идее. Можно согласиться 
с оценкой Н. П. Ильина воззрений видного 
почвенника Н. Н. Страхова: «Цивилизация 
важна как свидетельство духовной самосто-
ятельности народа, или его способности к 
самобытному развитию. Такой тип цивили-
зации вполне уместно назвать органической 
цивилизацией» [13, с. 490]. 

Эта общая тенденция цивилизационно-
го подхода к формированию проекта русско-
го Просвещения является важнейшей идеей 
К. Д. Ушинского, хотя и раскрывается преи-
мущественно в антропологическом аспекте. 
Именно эта ограниченность в дальнейшем 
вызовет критику С. И. Гессена, который ука-
зывал на аморфность и неопределенность 
попытки обоснования идеи национальной 
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школы на основе идеи народного характе-
ра. Для любого народа и любого человека, 
с точки зрения С. И. Гессена, цель воспи-
тания одна – освоение общечеловеческих 
ценностей. Образование, как он стремился 
показать, есть не столько развитие индиви-
дуальности человека, сколько его насыще-
ние культурными ценностями – науками, 
искусствами, нравственностью, что в целом 
не противоречит цивилизационному подхо-
ду, если убрать свойственный С. И. Гессену 
неокантианский универсализм [14]. 

Выводы
К. Д. Ушинский – один из творцов со- 

циокультурного проекта русского Просве-
щения первой половины XIX века, создан-
ного на основе единства культурно-истори-
ческой традиции и оправданных научных, 
социальных и технологических новаций. 
Эта позиция сближала его с почвенниками, 
она же придает актуальность философскому 
осмыслению наследия ученого. 

Современная России стремится сбро-
сить ментальные оковы либерализма – об-
щественного строя, мыслящего себя в сво-
ем классическом варианте рациональной 

альтернативой историческим обществам. 
Результат либерального движения в его  
постмодернистской версии имеет уже явно 
угрожающий характер, поскольку за разви-
тием технологий и ростом благосостояния 
все явственнее проявляет себя социаль-
но-политический и культурно-антропологи-
ческий атавизм и деградация, порожденные 
отказом от традиционных ценностей. 

К. Д. Ушинский – один из ранних раз-
работчиков российского цивилизационного 
проекта развития общества. Социально-фи-
лософская идея цивилизационного суверени-
тета задает общий смысловой контур его науч-
ного наследия, хотя и в несколько аморфном 
и отчасти в скрытом виде [15]. Сегодня насле-
дие этого мыслителя обретает актуальность в 
перспективе реализации российского циви-
лизационного проекта как социально-полити-
ческого, так и культурно-антропологического  
(а значит, и образовательного) проекта. 
Современная Россия вполне может рас-
сматривать проект русского Просвещения 
К. Д. Ушинского как актуальный набросок, 
концептуальный этюд, определяющий стра-
тегию общественного развития.
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пользование научной статьи путем ее воспроизведения и размещения на официальном сайте 
института в сети Интернет, электронных научных библиотеках.

Подтверждаю, что в направляемой научной статье не нарушаются авторские и смежные 
права, направляемый материал ранее опубликован не был, не направлялся и не будет направ-
ляться для опубликования в другие научные издания без уведомления об этом редакции журна-
ла. При подготовке материалов к публикации не использовались литературные источники и до-
кументы, имеющие гриф ДСП, «секретно», а также служебные материалы других организаций.  
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